
АКАДЕМИЯ HAYI\ СССР 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ 

IКJр>А1ГЮИПЕ С({))({)) IБШД[IЕ IНПИГЯ 

154 

РАННИЕ :КОЧЕВНИКИ 

И 3 ДА Т Е Л Ь С Т В О <cll А У К А~) 



АКАДЕМИЯ HAYR СССР 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО НР АСНОГО ЗНАМЕНИ 
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ 

RPATRИE СООБЩЕНИЯ 

154 

РАННИЕ НОЧЕВНИНИ 

И 3 Д А Т Е Л Ь С ТВ О «Н А У И А» 

МОСИВА 1978 



Редан:ционная кол;уегия: 

О. С. Гадзяцкая (ответственный секретарь), 

Н. Н. Гурина, И. Т. Круеликова (ответственный редактор), 
К. Х. Кушпарева, А. Ф. Медведев~ Н. Я. Мерперт, Р. М. Мупчаев, 

П. А. Раппопорт (зам. ответственного редактора), 

В. В. Седов (зам. ответственного редактора), 

Д. В. Шелов, А. Л. Якобсон 

Ранние кочевники 

RСИА, вып. 154 

Утверждено н печати 

Ордена Трудового Rрасного Знамени Институтом археологии Акадеиии::наун СССР 

Редантор ивдательства П. И. Сергиевская. Художественный редактор Н. Н. Власик 

Техвичесний редантор З. Б. Павmок. Rоррентор Н. г. Васильева 

ИБ J'.A 5295 

Сдано в набор 30.05.78. Подписано н печати 25.08.78. Т-10770. Формат 70Х1081/18 • Бумага тИпо
графсная .NЪ 2. Гарнитура обынвовенвая. ,Печать высоная. Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 10,6. 

Тираж 2100 экз. Тип. зан. 454. Цена 1 р. 10 к. 

Ивдательство «Науна1>. 117485, Моснва, В-485, Профсо10эная ул., 94а 

1-я типография ивдательства «сНауна)). 19903"4, Ленинград, В-34, 9 лив., 12 

10602-270 155-78 
р 042 (02)-78 

О Иадателъство «Наука», 1978 г. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Вып. 154 ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 1978 

В. М. МАССОН, В. А. АЛЕКШИН, Н. А. БОКОВЕНКО 

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

«РАННИЕ RОЧЕВНИRИ СРЕДНЕЙ А3ИИ 
И RA3AXCT АНА» 

С 19 по 21 ноября 1975 г. в Ленинградском отделении Института ар
хеологии АН СССР было проведено всесоюзное совещание на тему <(Ран
ние кочевники Средней Азии и 1\азахстаню>. Совещание было органи
зовано Научным советом по проблемам археологии Средней Азии и 1\а
захстана Института археологии АН СССР и явилось отражением того 
обстоятельства, что в среднеаэиатско-казахстанской археологии направ
ление, изучающее раннекочевiшче.ские комплексы, сформировалось в спе
циализированную отрасль археологических знаний 1• У истока этого на
правления стояли видные представители ленинградской школы а рхео

логии Средней Азии А. Н. Бернштам, М. П. Грязнов, С. С. Черников, 
уделявшие большое внимание подготовке научных кадров в среднеази
атских республиках. 

В настоящее время наряду е продолжающимися исследованиями по 
этой тематике в Ленинграде (работы М. П. Грязнова, Ю. А. Заднепров-

, ского, А. М. Мандельштама, С. С. Сорокина и др.) важным центром по
добных исследований стала Алма-Ата (работы 1\. А. Акишева, М. 1\. 1\а
дырбаева, А. Г. Максимовой, А. Х. Маргулана, А. М. Оразбаева и др.). 
Большие работы проводятся учеными Москвы (О. А. Вишневская, 
Л. М. Левина, О. В. Обельченко и др.), Таджикистана (ранее Б. А. Лит
винский, сейчас -А. Ба()аев, Е. Д. Салтовская и др.), Узбекистана 
(Э. 1\адыров, В. Н. Ягодин и др.), 1\иргизии (А. 1\. Абетеков, И. 1\. 1\о
жомбердыев и др.) и Туркмении (Х. Ю. Юсупов). 

Широкие и целенаправленные работы большого коллектива уЧеных 
привели к открытию и исследованию памятников :эталонного характера, 

создали массовую источниковедческую базу. За последнее время в реги
оне обнаружены первые :эффектные захоронения с ценным инвентарем 
(Иссык). Изыскания по раннекочевнической тематике из археологии ста
тей за последнее десятилетие превратились в археологию книг. Достато
чно назвать монографии А. М. Мандельштама, работы Б. А. Литвинского, 
книги 1\. А. Акишева и Г. А. 1\ушаева, исследования Л. М. Левиной и 
О. А. Вишневской 2• 

В последний период более четко обозначились насущные задачи и пер
спективы в этой области археологической науки. Все еще заметна нерав
номерность изученности обширной территории среднеазиатско-казахстан
ского региона. Сосредоточившись на раскопках Отрара, едва ли не круп
нейших по масштабам для нашей страны, археологи 1\азахстана не
сколько ослабили внимание · к изучению памятников кочевых племен и 
народов. Огромный материал, накопившийся за последн~е два десяти
летия в 1\иргизии, все еще лежит мертвым грузом в хранилищах и фон
дах. Желательно продолжение удачно начатых О. В. Обельченко широких 
исследований коч:евнических памятников Согда. Недостаточно уделя-
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ется внимание этой тематике в Туркмении. При всей специфике и свое
образии раннекочевнической археологии как особого направления ее ха
рактернейшей чертой в рамках среднеазиатско-казахстаяского региона, 
да и в значительной мере для других областей, является тесная связь 
с археологией оседлых поселений. 

Археологи Средней Азии и Казахстана своими работами раскрывают 
на конкретных материалах важнейший вывод К. Маркса о том, что 
«у всех восточных племен можно проследить с самого начала истории 

общее соотношение между оседлостью одной части их и продо.ч:жаю
щимся кочевничеством другой части» 3• Без исследования, учета и правиль
ного понимания подобного взаимодействия у древних народов и племен 
среднеазиатско-казахстанского региона невозможно сколько-нибудь пол
ное и адекватное изучение протекавших здесь этнических процессов, по
литической истории, культурной и хозяйственной эволюции. Поэтому не
внимание к памятникам кочевников наносит прямой урон и археологии 

поселений, которая должна подкрепляться планомерным исследованием 
древних могильников. 

Главной задачей археологии ранних кочевников Средней Азии и Rа
захстана является совершенствование методического уровня работ, 
в частности, переход традиционного типологического анализа на качест

венно новую ступень. Это осуществляется отдельными исследователями, 
но пока не принесло ощутимых и реальных результатов. Между тем ко
личественный прирост материалов, происходящий почти скачкообразно, 
требует именно качественно нового методического подхода. Приме
ром может служить своего рода тупик, в который зашла проблема отож
дествления археологических комплексов и этнических групп, известных 

по письменным источникам, решаемая в основном на методическом уро

вне 30-х годов, когда соответствующие памятники были единичными. 
Так, вопрос о расчленении памятников юечжей, усуней, кангюй и гуннов 
по материалам Ферганы, Южного Казахстана и Киргизии практически 
возвращен к нулевому циклу, несмотря на имеющиеся в литературе мно

гочисленные гипотезы. Четкое выделение именно археологических комп
лексов или культур, в первую очередь в их пространственных и времен

ных границах, основанное на методической триаде признак- тип -
культура и подкрепленное статистическими выкладками, должно предше

ствовать любому уровню интерпретации. 
С накоплением материалов новые аспекты ·получает проблема хроно

логии раннекочевнических древностей, о чем справедливо говорилось в до
кладах и выступлениях на совещании. Типологические привязки к комп
лексам Восточной Европы требуют нового методического обоснования 
и становятся явно недостаточными. Все большее значение получает про
блема увязки с относительной и абсолютной хронологией хорошо страти
фицированных памятников оседлых оазисов Средней ·Азии. Находки гон
чарной посуды оседлоземледельческого производства в курганах середины 

I тысячелетия до н. э. по Зеравшану и на памятниках куюсайского типа 
на юго-западной окраине Хорезма открывают в этом отношении большие 
возможности. Проблема местного среднеазиатского импорта в погребениях 
ранних кочевников практически еще только поднимается. Исключитель
ную ценность приобретают такие случаи, как находка О. В. Обельченко 
монеты греко-бактрийского царя Гелиокла и местного подражания че
кану Евтидема в курганах Кызылтепинского могильника 4• 

Из вопросов, связанных с исторической интерпретацией археологиче
ских данных, важное значение приобретает проблема периодизации. Тер
мин «ранние кочевники» в практическом употреблении понимается обы
чно расширительно, охватывая эпоху от зарождения кочевой экономики 
до появления в Средней Азии и Казахстане тюркских племен. Между тем 
на протяжении этого отрезка времени отчетливо выделяются по крайней 
мере два больших периода. Первый из них - период ранних кочевников 



в узком смысле этого слова, или сакский, если пользоваться термиволо
rией древних источников. Для этого времени характерны черты социаль
ной дифференциации, напоминающие о процессах, наблюдаемых в форми
рующихся равнеклассовых обществах оседлых областей. Особенно пока
зательны в этом отношении огромные гробницы социальной верхушки, 
известные по Бесшатыру, Иссыкскому кургану или тувинскому Аржаву 
и представляющие своего рода памятники монументальной архитектуры 
с богатейшим инвентарем и человеческими жертвоприношения.ми. Сведе
ния , о подобных сооружениях сохранены Rтесием в описании rробпицы 
сакской «царицы» Зарины, полулегепдарная деятельность которой дол
жна быть отнесена ко времени пе позднее первой половины VI в. до н. э. 
«Взяв за основание треугольную пирамиду, - сообщает этот автор, -
придали каждой стороне по три стадии в длину, в высоту же стадию до 
сходящейся острым углом: вершины. Над гробницей возвели ее колоссаль
ную золотую статую, воздали героические почести и всякие другие, более 
пышные, чем те, которые были оказаны ее предкам» 5• 

Второй период достаточно отчетливо намечается с 111 в.. до н. э., ко
rда складываются мощные кочевнические объединения государственного 
типа - усуней, юечжей, гуннов, капгюй - с рабовладельческим унладом, 
с большим военным потенциалом, сыгравшие решающую роль в истории 
Средней Азии и соседних стран. Именно к этому времени относятся ог
ромные могильники с компактными группами курганов 6• Возможно, эту 
ярную и своеобразную эпоху следует выделить в особый период древних 
ночевпиков, характерные черты нотороrо еще во многом ·предстоит уточ

нить, во которые отнюдь пе сводятся к одним перемещениям и военным 

походам, а отражают прежде всего внутренние, структурные перемены, 

происходившие в кочевнических обществах. 
Наконец, следует обратить внимание еще па одно обстоятельство. 

Сейчас уже начата работа по нультурпо-историческому районированию 
великого пояса степей Евразии. В ходе этих исследований устанавлива
ется, что по ряду характерных элементов материальной культуры обла
сти Rазахстана, Средней Азии и примыкающего к ним Алтая составляют 
единый регион 7• :Изучение этого региона как единого целого, его взаимо
связей и взаимодействий с оседлыми оазисами Юга - одна из почетных 
задач советских археологов и историков, работающих в разных центрах, 
во объединяемых общностью целей и задач. 

Открывая совещание, заведующий сектором Средней Азии и Кавказа 
Ленинградского отделения Института археологии АН СССР В. М. Мас
сов отметил, что раскопанные за последние годы памятники раннего же

лезного века степной зоны Средней Азии, Rазахстапа и Сибири позво
ляют по-новому осветить некоторые спорные проблемы абсолютной и 
относительной хронологии раннекочевнических комплексов, уточнить син
хронизацию археологических культур этого периода. Поэтому Научный 
совет по проблемам археологии Средней Азии и Назахстапа в качестве 
основной задачи совещания поставил обсуждение проблем хронологии 
ранних кочевников Средней Азии и Rазахстана. Из 25 докладов 17 были 
посвящены проблемам хронологии. 

Доклады Ф. Х. Арслановой (Rалинин) «Rурганы с "усами" в Восточ
ном Rазахстане», Е. Д. Салтовской (Душанбе) «R вопросу о северофер
ганских саках эпохи раннего железа», М. R. Rадырбаева (Алма-Ата) 
«Савроматские памятники Актюбинской обл.», Д. Г. Савинова (Ленин
град) «R выделению ранних и поздних элементов в культуре пазырык
ского времени», В. Н. Ягодина (Нукус) «Ранние кочевники Устюрта», 
Х. Ю. Юсупова (Ашхабад) «Исследования памятников ранних кочевни
ков Северо-Западной Туркмению>, Б. Н. Нурмуханбетова (Алма-Ата) 
«Могильник Мардан» *, Л:. М. Левиной (Москва) «Новые исследования 
памятников джетыасарской культуры в Восточном Приаралье»», Г. А. Rу
шаева (Уральск) «Новые памятники железного века Западног~ Rазах-

5 



·стана»*, Н. А. Мажитова и А. Х. Пшеничнюка (Уфа) «Позднесарматские 
памятнини Юго-Восточной Башкирии», Н. Н. Негматова и А. R. Мир
бабаева (Душанбе) «Раскопки Куркатских склепов» *, П. Б. Конова
лова (У лап-Удэ) «Курган гуннской эпохи из могильника Ильмовая пады> 
были построены на материалах новых памятников, еще не введенных 
в научный оборот. Как показала работа совещания, их хронологическая 
интерпретация позволяет значительно продвинуть вперед разработку про
блем синхронизации культур ранних кочевников Средней Азии и Казах
стана. 

В двух Докладах были испоJ1ьзованы материалы недавних раскопок 
кургана Аржан в Туве. Доклад М. П. Грязнqва (Ленинград) был посвя
щен вопросам сложения культур скифа-сибирского типа. Материалы кур
гана Аржан послужили для определения даты начального этапа куль
туры скифского, или скифа-сибирского, типа. В докладе Л. Р. Кызласова 
(Москва) «Археологические данные о происхождении сакской культуры» 
эти мате риалы привлекались для решения проблемы генезиса а рЖ:анского 
комплекса. Оба доклада вызвали оживленную дискуссию. 

Отрицая преемственность между андроновской и сакской культурами, 
Л. Р. Кызласов в докладе утверждал, что сакская культура восходит 
к дандыбай-бегазинским памятникам. Докладчик подверг критике гипо
тезу о про:И:схождении тасмолинской\ культуры от дандыбай-бегазинской 
и о связях андроновской и тасмолинской культур. По его мнению, конст
рукции погребальных сооружений Бесшатырских курганов (саки Семи
речья) восходят к плиточным оградам могильника Бегазы (Центральный 
Казахстан), а культура приаральских саков - к тагискенскому варианту 
дандыбай-бегазинс:Кой культуры. Погребальное сооружение кургана Ар
жан Л. Р. Кызласов также возводит к дандыбай-бегазинским оградам без 
дромосов. Люди, сооружавшие курган Аржан, пришли в Туву в начале 
VII в. до н. э. из Центральноказахстанских степей. 

М. П. Грязнов возразил против отрыва андроновской культуры от по
следующих. По его мнению, дандыбай-бегазинские и тагискенские памят
ники характеризуются не единичными заимствованиями из андроновских: 

это - почти Rопия андроновских. Однако М. П. Грязнов согласился 
с Л. Р. Кызласовым в том, что непрерывное развитие культурного про
цесса в Казахстане было нарушено белозерско-ивановской культурной 
экспансией с запада. 

М. П. Грязнов, анализируя погребальный обряд, устройство погре
бального сооружения и набор инвентаря кургана Аржан, выделил аржан
ский этап скифской культуры как самый ранний период культуры ски
фо-сибирского типа. По его мнению, в Причерноморье аржанскому этапу 
соответствовал «доскифский»~ или киммерийский, период. В других рай
онах степей памятники арЖанского этапа единичны или пока неизвестны. 
Аржанский этап датирован М. П. Грязновым VIII-VII вв. до н. э. Эту 
датировку поддержали В. А. Ильинская (Киев), Ю. А. Заднепровский 
(Ленинград), А. М. Мандельштам (Ленинград). 

В. А. Ильинская отметила, что выделение аржанского этапа очень 
важно, а датировка его VIII-VII вв. до н. э. - единственно правильная. 
Возможно, что в дальнейшем появится возможность датировать Аржан 
только VIII в. до н. э. В Причерноморье нет памятников VIII в. дон. э., 
в которых были бы найдены вещи, выполненные в зверином стиле, в то 
время как в Туве в ту эпоху звериный стиль уже, видимо, имел глубо
кую историю. Поэтому, по мнению В. А. Ильинской, Аржан имеет боль
шое значение для всей проблемы происхождения и ранних этапов разви
тия скифского звериного стиля. 

А. М. Мандельштам также считает, что Аржан позволит по-новому 
рассмотреть вопросы генезиса и распространения отдельных элементов 

«скифской триады». 
Поддержав датировку аржанского этапа, Ю. А. Заднепровский отме-
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ти.п, что еще А. Н. Бернштам датировал некоторые раннекочевнические 
находки VIII в. до н. э., а в настоящее время А. Н. Медведскал датирует 
находки скифских стрел в Средней Азии VIII в. дон. э. 

По мнению Ю. А. Заднепровского, могильник Уйгарак (Средняя 
Азия) следует датировать, ориентируясь на аржанский материал, а не 
по западным аналогиям. Это положение нашло развернутую аргумента
цию в докладе А. М. .Мандельштама «К восточным аспектам истории 
ранних кочевников Средней Азии и Казахстана» *. В докладе выдвинуто 
положение о необходимости выработки собственной хронологии ранних 
кочевников для восточной части ~вразии. -

В двух докладах, посвященных проблемам хронологии культуры ран
них кочевников Забайкалья, использованы уже известны.е специаJIИстам 
материалы из раскопок гуннских поселений и могильников. Для этих со
общений характерен новый методический подход к проблемам хроно
логии. 

А. В. Давыдо.ва (Ленинград) в докладе «0 классификации памятников 
хунну» отвергает общепринятую хронологическую основу классификации 
хуннских археологических памятников, поскольку Эта основа приводит 

к парадоксальному положению, противоречащему всему ходу историче

ского развития общества хунну, а именно: основной массив кочевого на
селения появился в Забайкалье позднее оседлого. Рассматривал культуру 
хунну как единую (по археологическим данным); А. В: Давыдова пред.:. 
лагает считать основой для хронологического членения археологических 
памятников форму хозяйства. 

В докладе С. С. Минлева (Ленинград) «К хронологии сюннуских па
мятников Забайкалья» определены даты (не ранее 123 г. до н. · э.)' для 
ряда сюннуских могильников и городищ Забайкалья в Северной Монrолии. 

В дискуссии по докладам А. В. Давыдовой и С. С. МинлеваЛ. Р. Кы
зласов, на рисовав яркую историческую картину взаимоотношений Китая 
и хунну и указав на причины значительных передвижений посдедних, 
не увидел ничего странного в том, что в Забайкалье первыми появля
ются представители оседлого хуннского населения: военные гарнизоны 

и ремесленники. С точки зрения Л .. Р. Rызласова, хунну очень важно 
было контролировать рудные источники, так как для изготовления ору
жия нужна металлическая руда в больших количествах. Поскольку 
в Монголии рудньiе источники были неизвестны, то хунну обращают свой 
взор на север, где издавна местными племенами эксплуатируются место

рождения ме~аллов. Поэтому хуннские ремесленники (медеплавильщики, 
оружейники) и ·охраняющие их гарнизоны, т. е. оседлое население, появ
ляются в Забайкалье ранее кочевого хуннского населения. Л. Р. Кызла
сов предостерег. от датирования хуннских погребений монетами «у-шу», 
считал такой подход непр,авомерным из-за длительного периода об
ращения этих монет. А. В. Давыдова, признавая ценность доклада 
С. С. Миняева, также считает, что переносить дату погребений с моне
тами на весь могильник нельзя. По ее мнению, могилы с монетами можно 
использовать для датировки других могил, рассматривая в совокупности 

весь вещевой комплекс, в котором найдена монета. 

Четыре доклада были посвящены идеологии и искусству раннекочев
нических обществ: А. R. Акишев (Алма-Ата) рассматривал проблемы 
идеологии саков Семиречья по материалам из кургана Иссык *; А. М. Бе
леницкий (Ленинград) исследовал роль коня в культах и идеологических 
представлениях народов Средве{I Азии и евразийских степей в древности 
и раннем средневековье; Г. А. Федоров-Давыдов (Москва) посвятил до
клад новым находкам звериного стиля в Поволжье, а Г. Н. Курочкин 
(Нукус) - вопросу о переднеазиатском этапе в развитии скифского ис
кусства. Наиболее оживленная дискуссия развернулась по последнему 
доклаДу. 
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В. А. Ильинская в выступлении по докладу Г. Н. Rурочкина отме
тила смелость постановки вопроса, новизну привлеченных археологиче

ских материалов из Ирана для решения проблемы. Набор вещей скиф
.ского стиля, о котором говорилось в докладе, найден именно там, где 
скифы локализуются по письменным источникам. Вместе с тем В. А. Иль
инская считает, что выводы Г_. Н. Курочкина несколько преждевременны, 
поскольку нерешенным остается вопрос, с какого времени мы можем го

ворить о начале скифского искусства. Пока эту дату следует помещать на 
грани VIIl-VII вв. дон. э. 

Выступая на обсуждении доклада .Г. Н. 1\урочкина, А. М. Белениц
кий указал на большое сходство изображения человека на сосуде из Ха
са:нлу с изображениями людей в ассиро-вавилонском искусств~. Е. Е. Кузь
мина (Москва) отметила, что сюжет змееногой богини не является ти
пично скифским, а восходит к более раннему времени индоиранской 
общности. Упоминание о змееногой богине есть еще в «Ригведе». 
Е. Е. Кузьмина не видит оснований считать скифом человека, изображен
ного на сосуде из Хасанлу. Гробница в Хасанлу также, по ее мнению, не 
похожа на скифскую. 

Выступая на обсуждении доклада А. М. Беленицкого, Е. Е. Rузьмина 
отметила, что культ коня возник первоначально в среде индоевропейских 
племен и его распространение было обусловлено движением этих племен. 
Индийские и иранские письменные источники содержат подробные дан
ные о ритуалах, связанных с культом коня. В среде финно-угорских и 
тюркских народов культ коня распространился позднее под влиянием ин

доевропейских племен. 
Е. Е. Кузьмина подвергла критике методически неоправданный, с ее 

то1ШИ зрения, подход к исследованию искусства ранних кочевников. Она 
считает, что необходимо выделить три пласта идеологических представ
лений, повлиявших на сложение искусства ранних кочевников: общече
ловеческий, индоевропейский и индоиранский. 

Методологические аспекты графической подачи археологического ма
териала были рассмотрены в докладе С. С. Сорокина (Ленинград) «0 по
строении таблиц хронологической классификации археологических па
,м:.ятников ранних :Кочевников Азии». 

В докладе В. А. Лившица (Ленинград) «Вновь от:крытая письмен
ность Ирана и Средней Азии» приведены данные о неизвестной ранее 
письменности V :в. до н. э. - VII-VIII вв. н. э. на этой территории. Она 
представлена надписями на вещах из сакского кургана Иссык и на фраг
ментах керамики кушанс:кого времени (древний Мерв). По до:кладу вы
ступил А. М. Беленицкий, отметив большое значение этого исследования~ 
позволяющего вплотную подойти к проблеме сакской письменности. 

О докладах О. В. Обельченко (Москва) «Некоторые черты общест
венного строя ранних кочевников долины Зеравшана по археологическим 
данным» и А. И. Мартынова (Rемерово) «К вопросу о социальном строе 
у лесостепных племен тагарекой культуры» следует сказать, что в них 
отсутствует четко разработанная методика социологической интерпрета
ции археологических погребальных комплексов, без которой все выводы 
докладчиков, как бы привлекательно они не выглядели, остаются мало
убедительными. 

Итоги совещания подведены в резолюции, принятой на заключитель
ном совещании. 

Следует надеяться, что совещание по проблемам хронологии ранних 
кочевников Средней Азии и Rазахстана будет способствовать новым ус
пехам раннекочевнической археологии и содействовать дальнейшей ко
ординации работ в этом важном и перспективном направлении археологи
ческой науки. 



t К совещанию были опубликованы специальный выпуск (3) «Успехи среднеази
атской археологии)) (Л., 1975), посвященный этой тематике, и краткие тезисы 
докладов, представленных на конференцию (Ранние кочевники Средней Азии 
и Казахстана. Л., 1975). · 

2 Ман.де.льштам А. М. Кочевники на· пути в Индию. М.-Л., 1966; он. же. Памят
ники кочевников кушанскоrо времени в Северной Бактрии. Л., 1975; Литвип
ский Б. А. Древние кочевники ((~Крыши мира». М., 1972; Акишев К. А., Ку
шаев Г. А. Древняя культура саков и усуией долины р. Или. Алма-Ата, 1963; 
Левина Л. М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в 1 тысячеJiетии. М., 
1971; Вишневская О. А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII
V в. до н. э. по материалам 'Уйгарака. М., 1973. 

3 Маркс К. и Эпге.льс Ф. Соч., т. 28, с. 214. 
4 Обе.льчепко О. В. Курганные могильники эпохи кушав в Бухарском оазисе. -
В кн.: Центральная Азия в кушанскую эпоху. М., 1974, с. 206. 

5 Пьян.ков И. В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия. Душанбе, 
1975, с. 73. 

6 Сорокин, С. С. Кочевые племена Средней Азии на рубеже и в первые века нашей 
эры. - В кн.: Очерки истории СССР. М., ~956, с. 555. 

7 Акишев К. А. Саки азиатские и скифы европейские. - В кн.: Археологические 
исследования в Казахстане. Алма-Ата, 1973, с. 56. 

* Доклады, отмеченные звездочкой, публикуются в настоящем выпуске в рас
ширенном и переработанном варианте. 

_, 

М. П. ГРЯЗНОЕ 

К ВОПРОСУ О СЛОЖЕНИИ КУЛЬТУР 
СRИФО-СИБИРСКОГО ТИПА 

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ КУРГАНА АРЖАН 

Скифская эпоха - это период, когда на обширной территории от Кар
пат почти до берегов Тихого океана, от пустынь Средней Азии до сибир
ской тайги :многочисленные древние племена поднялись на новую сту
пень экономического развития - перешли к кочевому и полукочевому 

степному скотоводческому хозяйству и соответственно этому - к коче
вому и полукочевому образу жизни. Они стали создавать в условиях раз
витого :межплеменного культурного обмена культуры скифо-сибирского 
типа, самобытные и своеобразные, но во всем: своем многообразии еди
ные. Археологически они характеризуются единством так называемой 
скифской триады - оружие, сбруя, скифо-сибирский звериный стиль. 

Скифская эпоха была периодом военной демократии, непрерывных 
варварских войн, но также и значительного для своего времени экономи
ческого подъема и расцвета искусств. Зарождается и развивается герои
ческий эпос. Развивается в изумительном блеске изобразительное искус
ство, так называемый скифо-сибирский звериный стиль. 

Преобразился лик степей. Медленно двигались по их просторам ко
чевники в жилых повозках, с огромными стадами скота и табунами ло
шадей. Иногда это были целые города на колесах. Происходила коренная 
ломка быта. Вслед за переменами в системе скотоводческого хозяйства, 
для того времени высокопродуктивного специализированного производ

ства, перестроился весь жизненный уклад. Жизнь в повозках, в постоян
ном движении вперед от одного пастбища к другому, создав новые усло
вия быта и хозяйства, привела к переоформлению всей куJ1ьтуры в целом. 
У разных в прошлом по культуре племен сложилась новая культура, бо
лее или менее единообразная на всем пространстве степей. 

Когда же это произошло? По традиционным взглядам на историю скиф
ской культуры, в VII в. до н. э. Археология скифов. - одна из наиболее 
разработанных отраслей советской археологии. Хотя основные положе
ния о происхождении скифов и скифской культуры, о развитии культур 
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скифо-сибирского типа неоднократно дискутировались, но до последних 
дней оставалось незыблемым общее представление о том, Что скифская 
культура возпинла в Причерноморье во второй половине VII в. до н. э., 
что на восток, в Сибирь, достижения скифской культуры проникали 
с запаздыванием и в измененном виде. 

Еще ·20 лет тому назад А. А. Иессеп, собирая тогда по крохам мате-
. риал по памятникам предскифского времени, показал, па мой взгляд убе
дительно, что период VIIl-VII вв. до н. э. в степях Причерноморья был 
«начальным этапом в развитии скифской культуры в широком понима
нии этого слова» 1• Значит, скифская культура формировалась еще 
в VIII в. до н. э., т. е. задолго до. легепдар~ых походов скифов в Перед
нюю Азию. 

За прошедшие 20 лет стало известно значительное число новых па
мятников VIII-VII вв. до н. э. в разных местах степной полосы, но ра
бота А. А. Иессена не потеряла своего значения и сейчас. Скифологи не 
привяли положения о ранней поре скифской культуры и продолжают от
носить ее начало к так называемому рапнескифскому времени - VП
VI вв. до н. э., а памятники VIII-VII вв. до н. э. - либо к предскиф
скому времени, либо к киммерийцам. Между тем раскопки царских кур
ганов Птичата могила в Болгарии близ Варны, Высокая могила в Запо
рожье н Аржан в Туве заставляют коренным образом пересмотреть во
просы происхождения и сложения культур скифо-сибирского типа. Со
вершенно исключительное значение в этом плаве имеет курган Аржан. 
На нем надо остановиться особо. . ' 

Аржан еще недавно представлял собой круглое каменное возвышение 
диаметром 120 м, окруженное с трех сторон более чем 300 каменных ог
радок высотой 3-4 м 2• Под пим открыто деревянное сооружение, рекон
струируемое в следующем виде (рис. 1). В степи было построено около 
70 срубов, расположенных радиальпымИ и · кольцевыми рядами вокруг 
центрального сруба. На высоте около 3 м срубы покрыли сплошным бре
венчатым потолком. Образовалась круглая платформа диаметром 80-
85 м. Вонруг нее соорудили из плитняка каменную стену (крепиду) вы
сотой не менее 2,5 м, пространство внутри которой заложили камнем. 
Так получилась плоеная цилиндрическая намеппая платформа диамет
ром 105 м, высотой до 4-5 м, с заключенным в пей огромным деревян
ным сооружением. Более подробное описание памятника и пайдеппых 
в нем вещей дано в предварительных сообщениях о раскопках кургана 3• 

Здесь же позволю себе лишь вкратце напомнить об основных особенно
стях устройства кургана и о погребальном обряде. 

Погребальный обряд можно представить предположительно так. 
В сентябре па похороны «царя» съехались тысячи людей. Они срубили 
в ближайшем лесу тысячи вековых лиственниц и сложили из них круг
лое деревянное сооружение. Полторы тысячи человек могли сделать это 
за семь-восемь дней. В центральном срубе, в особом помещении с двой
ными бревенчатыми стенами, полом и потолком, уложили в две деревян
ные колоды «царя» и «царицу» в богатых одеждах с драгоценными ук
рашениями. Под полом этого помещения найдены хвостовые позвонки 
не менее 15 лошадей. Современные тувинцы го.ворят: «Не езди верхом 
па олене -упадешь, наколешься на его рога; не езди на· быке -упа
дешь, напорешься на рога; поезжай па коне -упадешь, он тебе подсте
лит хвост и гриву, мягко ляжешь на землю». 'У нас на. похоронах при
нято было говорить, обращаясь к усопшему: «Пусть земля тебе будет 
пухом)). Ранние кочевники Тувы выражали :эту идею материально, вы
стилая землю под могилу «царя» конскими хвостами и гривами. 

Rурган разграблен еще в древности. Могила «царя» опустошена. Ос-' 
тались в ней обрывки одежд из импортных переднеазиатских узорчатых 
шерстяпьlх тканей и собольего меха, незначительные фрагменты различ
ных украшений, в том числе и золотых, бирюзовые бусы и топкие пла-
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Рис. 2. Аржан. Псалии из конских захоронений в южном и вост<;>чвом секторах кургана~ 
1 - из намеры 13; 2 - из намеры 20; з - из намеры 5; 4 - из наиеры 2 

стинки. Особенно важно отметить находку 20 мелких бирюзовых пласти
нок. Это вставки (инкрустация) в массивных литых золотых украшениях 
с изображениями зверей, известными нам по золотым бляхам Сибирской 
коллекции Петра 1 в Эрмитаже. Значит, одежды <<царя» в Аржапе были 
украшены золотыми бляхами, исполненными в зверином стиле. 

С трех сторон вокруг помещения с «царем» в отдельных колодах по
хоронили семь старцев и одного молодого человека -'- знатных, в бога
тых одеждах, с оружием. В их могилах найдены остатки одежд из им
портных тканей и дорогих мехов, золотые украшения, бронзовые стрелы 
и кинжал. С четвертой, восточной, стороны уложили шесть верховых ко
ней с богатыми уздечками, вероятно, и с седельными уборами. Ремни 
были украшены бляхами и подвесками из золота, серебра, клыков ка-
бана и красивого полудрагоценного камня аптигорита. Это были, видимо,. 
копи самого «царя», копи «собственного седла». 

В шести срубах, расположенных около центрального, к югу и востоку 
от него (рис. 1, камеры 2, 3, 5, 13, 17, 20), погребено по 30 и по 15 вер
ховых копей в каждом, и три копя отдельно, между срубами 2 и 3~ 
Возможно, зто дары погребенному от подвластных ему семи племенных 
подразделений. По материалам Пазырыкских курганов на Алтае я выс
казал предположение, что кони в царских курганах Алтая и Скифии не· 
были собственностью погребенного в могиле «царя», а представляли со
бой дары от подчиненных ему племенных и родовых подразделений 4• 

То же и в Аржапе. Уздечные уборы верховых копей всех семи групп од
нотипны, но в каждой отдельной группе довольно отчетливо выражены 
этнографические отличия ее от остальных групп. Лучше всего зто можно 
наблюдать по псалиям. Так, в камере 20 сохранились бронзовые псалии 
восьми уздечек. Все они одного характерного типа: слабоизогнутый 
стержень с тремя круглыми отверстиями, с грибовидной шляпкой на
верху и конической головкой на топкой шейке внизу (рис. 2). Назовем 
этот тип псалиев аржанским. Псалии каждой из восьми уздечек отлиты 
в особой форме. Псалии одной уздечки (правый и левый) совершенно 
идентичны по форме и размерам, псалии разных уздечек во всех случаях 
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отличаются мелкими деталями в пропорциях и размерах. В камере 2 из 
14 сохранившихся уздечек у 11 псалии были того же а ржанского типа и 
различались по мелким деталям: у двух уздечек псалии сделаны из че

люсти коня; у одной- из толстой кожи. 'Уздечки многих коней в этой 
камере украшены большим числом подвесок из клыков кабана и лошади, 
qто в других шести камерах этой группы не наблюдалось. В камере 3 со
хранились псалии 13 уздечек, и все они того же аржанского типа. В от
личие от камеры · 2, здесь не было никаких уздечных украшений. В ка
мере 5 псалии трех уздечек были бронзовыми, четырех - роговыми. Все -
аржапского типа, только роговые псалии отличаются от бронзовых неко
торыми деталями формы, иногда упрощенной, и процорциями в связи с 
особенностями материала, из которого они сделаны, и техники изготов
ления. В сильно разграбленной камере 13 уцелел только один псалий. Он 
того же типа, но отличается от псалиев всех остальных камер массив
ностью и некоторыми деталями - резким изгибом стержня посредине, 
кольцевидным расширением у нижнего отверстия и петлевидным -
у среднего. 

Вряд ли можно сомневаться, что уздечки и остальные детали конской 
сбруи в камерах принесены общественными коллективами одной куль
туры, хотя по различию в отдельных деталях можно предполагать при

надлежность их разным этнографическим подразделениям. Назовем 
условно носителей этой культуры аржанскими племенами, предпола
гая, что в кургане Аржан погре·бен их владыка - «цары, или вождь 
племени. 

Среди захоронений семи групп верховых коней погребено еще пять 
знатных богатых старцев: четыре - в камере 13 и один - в камере 9. 

В северной половине сооружения в трех срубах второго кольцевого 
ряда, в одном - первого ряда и в двух проходах между срубами погре
бено по два, пять, десять и т. п. верховых коней в каждом и еще два 
знатных r,тарца. Сбруйные наборы в этих захоронениях различны, раз
нотипны. В каждом из этих шести захоронений сбруйные наборы - осо
бого типа, отличного от наборов остальных захоронений. В камере 26 со
хранились псалии от семи уздечек, все одного типа: бронзовые короткие 
слабоизогпутые стержни с заостренными концами, с тремя отверстиями, 
вокруг которых на стержне как бы образовались вздутия (рис. 3). Назо
вем псалии этого типа остроконечными. Ни в какой другой камере 
псалии типа остроконечных не найдены. 'Уздечки камеры 26 богато укра
шены. Сохранилось множество разнообразных бляшек, вырезанных из 
Rльшов кабана, - круглые, бинарные, каплевидные, бабочковидные и др. 
Есть подвески из клыков Rабана, трехжелобчатые и другие бляшки из 
аргиллита, какие-то деревянные фигурные накладки и др. Замечательны 
пять бронзовых наверший с фигурой горного барана, однако они не 
имеют прямого отношения к сбруе копя 5• 

В камере 37 сохранились псалии от девяти уздечек. Все они роговые, 
одного типа: прямой уплощенный трехдырчатый стерженек с небольшими 
расширениями около дырок; верхний конец прямо обрезан, нижний - за
круглен. Назовем эти псалии прямоверхими. Только одна пара псалиев 
более сложна по форме, приближаясь к псалиям аржанского типа, но от
личаясь от них угловатыми прямоугольными очертаниями. Прямоверхие 
псалии пи в одной другой камере пе встречены. Несколько уздечек Этой 
камеры украшены подвесками из клыков кабана. 

В камере 34 сохранился только один псалий. Он совершенно своеоб
разен - такие нигде больше не встречены. Это прямой· бронзовый трех
дырчатый стержень с тремя колечками-дырками. Нижний конец имеет 
небольшой бикопический отросток. Назовем псалий этого типа трехколь
ча тым. 

В камере 31 грабители совершенно не тронули захоронение копей: 
у всех десяти копей сохранились !n sitп удила и не попадавшиеся в дру-
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Рис. 3. Аржан. Псалии из конских захоронений в северных секторах кургана 
l - из камеры 26; z - из :иамеры 34; а - из :иамеры 31 (все 10 - деревянные); 4 - из :иамеры 37 

гих камерах длинные клыки кабана, по два-три у черепа. Псалии же не 
сохранились. Только у одного коня · уцелела часть ремня, прилегавшая 
к кольцу удил и соединявшая удила с круглой деревянной палочкой -
псалием. Очевидно, у всех десяти коней были деревянные псалии, форма 
и устройство которых, к сожалению, остались нам неизвестны. 

Итак, псалии каждой из четырех камер, в которых они сохранились, 
принадлежат особому типу, отличному от аржанского и от типов всех 
других камер. Это дает право предполагать, что кони каждой из камер 
северной половины кургана принадлежали разным этническим образова
ниям (племенам или племенным союзам) , в отличие от коней из семи 
камер южной и восточной частей кургана, которые все принадлежали ар
жанским племенам, составлявшим, по-видимому, одно большое этниче
ское образование. Возможно, что кони в захоронениях северной поло
вины кургана - это подношения «великому царю» от соседних, непод

властных ему племен. Вспомним, что в более позднее время, когда хоро
нили первого тюркского кагана Истеми, ·ТО на его похороны съехались 
«плачущие и стонущие» со всех концов земли, в том числе и от некото

рых неподвластных тюркам племен и народов тихоокеанского побережья, 
сибирской тайги, Средней Азии и даже «авары и рум», т. е. посланцы 
кочевников южных степей и далекой Византии 6• 

Всего в кургане погребено с «царем» 15 сопровождающих его .знат
ных лиц, помещенных каждый в отдельную колоду, и более 160 верхо
вьrх коней. Можно предполагать, что при погребальной тризне было при
несено в жертву и съедено более 300 лошадей. Шкуры их с оставлен
ными в них черепом и костями концов ног были положены, по-видимому, 
на окружающие курган круглые каменные оградки. Пировало, вероятно, 
около 1 О тыс. человек. 

Итак, курган ApжaIJ по содержанию сложный, многосоставной памят
ник. Он состоит из могилы «царя» с <щарицей» и 15 захоронений знатных: 

14 



вельмож, из семи массовых захоронений верховых коней, принесенных 
в дар от подвластных «царю» племенных подразделений, и из шести та
ких же захоронений коней, присланных ему от иностранных владык. Все 
эти 29 объектов являются, во-первых, закрытыми археологическими комп
лексами, во-вторых - памятниками разных районов страны, которой уп
равлял погребенный, и в определенной степени соседних с ней стран. 

Значит, Аржан надо рассматривать как 29 отдельных археологических 
комплексов, датируемых одним днем, но происходящих из 13 разных гео
графических пунктов, причем семь из них относятся к одному географи
ческо:м;у району и характеризуют культуру его населения. Будем назы
вать эту культуру аржанской, или, осторожнее, аржанским этапом куль
туры ранних кочевников Тувы. Территория этой культуры совпадает, ве
роятно, с Тувинской и Турано-Уюкской котловинами, а может быть, 
простирается и несколько далее на юг. Шесть других комплексов проис
ходят из каких-то, вероятно, не очень удаленных от Тувы районов, насе
ленных близкими по культуре к аржанским пле~енами. 

Состоящий из 29 синхронных (с точностью до одного дня) археоло." 
rических памятников курган Аржан представляет собой прочную основу 
как для характеристики аржанского этапа, так и для определения его 

относительной и абсолютной даты. В существующей периодизации эпохи 
ранних кочевников в Туве аржанскому этапу нет места. Он, очевидно, 
находится за ее пределами. Типологически он предшествует альдыбель
ской культуре А. Д. Грача 7, или перво~у этапу уюкской культуры 
Л. Р. Кызласова 8, датируемым VIl-VI вв. до н. э. Предшествует он и 
синхронным указанным периодам майэмирскому этапу на Алтае 9 и та
смолинской культуре в Казахстане 10• Следовательно, аржанский этап мо
жет быть отнесен ко времени. не позже начала или середины VII в. 
дон. э., вероятнее - VIII-VII вв. дон. э. 

Курган Аржан - не единственный памятник аржанского этапа в Туве. 
Аржанскому этапу принадлежат, видимо, не все, но значительная часть 
так называемых оленных камней Тувы. Обломок оленного камня, найден
ный в 1973 г. в кургане Аржан (рис. 4, 2), - первый случай хронологи
ческой привязки оленных камней к погребальным комплексам. Замеча
тельно, что в 1971 г. в Болгарии, в упомянутом царском кургане 
VIII-VII вв. до н. э. Птичата могила 11 , найдена стела круг~ раннескиф
ских изваяний Причерноморья, ананьинских стел Приуралья и оленных 
камней Саяно-Алтая и Монголии. Это - первая находка достоверно ким
мерийской стелы 12• 

Оленный камень Аржана принадлежит, видимо, к ранним антропо
морфным стелам Тувы и Монголии. Можно предполагать, что древней
шими были круглые столбообразные стелы, имитирующие изображения 
воинов и первоначально изготовлявшиеся из круглых стволов дерева. Та
новы известный камень из Кобдо (рис. 4, 10) и аржанский (рис. 4, 2). 
Они имеют правильную цилиндрическую форму, один - без изображений 
аверей, другой - с фигурами оленя и кабана. Ранними же были, веро
ятно, и столбообразные четырехгранные стелы с более архаичными изо
бражениями зверей на прямых ногах с опущенными вниз копытами. 
Один такой камень, известный в литературе под названием Уюк-Аржан 
(рис. 4, 13), находился недалеко от кургана Аржан, другой (рис. 4, 3) -
в 15 км к юго-западу от кургана, в урочище Орзак-аксы. Более поздними 
надо считать столбообразные или плитообразные антропоморфные ·стелы 
со стилизованными изображениями оленей в стремительном беге. Один 
такой камень (рис. 4, 12) стоит в 6 км к юго-западу от Аржана, в уро
чище Чингатаг, другой (рис. 4, 11) - в местности Большой Ажик, 
в 100 км к востоку от г. Кызы~. В Туве оленные камни сильно варьи
руют от простых, крайне схематических изображений' воина, на которых 
условно поназаны лишь ожерел~е, пояс, серьги (рис. 4, 5-8), до более 
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Рис. 4. Олепные :камни Тувы (1-9, 11-13) и Монголии (10) 
1 - д. Сосновна; 2 - нурrан Аржан; з - Орзан-ансы; 4 - второй турансний намень; 5-7 -
оз. Белое близ Аржана; 8 - д. Уюн; 9 - Самалrатай; 10 - Нобдо; 11 - Большой Ажин; 12 -
Чинrатаr; 13 - Уюн-Аржан (5-8, 10 - по: JSFOU, XXIV, 1907, р. 17-29; остальные по эстам
пажам Аржансной энспедиции) 



полных и понятных фигур человек с едва намеченными лицом и рукой 
(рис. 4, 9). Аналогии этим памятникам известны на Урале, Северном 
Кавказе, в Северном и Западном Причерноморье и датируются <шред
скифским», или киммерийским, временем. 

Если для датировки аржанской культуры мы обратимся к рассмотре
нпю типов найденных в кургане вещей, то, как ни странно, ближайшие 
аналогии им найдем не в степях Азии, а далеко на западе, в степях При
черноморья. Это прежде всего стрелы. Набор ·бронзовых и костяных нако
нечников стрел почти полностью совпадает с набором стрел Высокой мо
гилы Запорожья и других причерноморских памятников VIII-VII вв. 
до н. э. 13 Многочисленные бляшки разных форм, вырезанные из клыков 
:кабана, находят себе аналогии только в Северном Причерноморье. Раз
ные их варианты, иногда совершенно подобные аржанским, найдены в ком
плексе Веселая Долина на Северском Донце, на Субботовском городище 
на Днепре и на поселениях белозерского этапа (Широкое, Кирово). Все 
это комплексы VIII-VII вв. дон. э. На более поздних памятниках скиф
ского времени подобных вещей нет. VIII-VII веками до н. э. по анало
гии с памятниками «начального этапа» скифской культуры следует опре-

. делять и трехжелобчатые бляшки Аржана,. сделанные из зеленого анти
горита и белого аргиллита, а также деревянные, покрытые золотом. 

В Аржане среди многих десятков псалиев от узды - бронзовых, рого
вых, :кожаных и деревянных - нет ни одного, который имел бы аналогии 
в материалах :каких-либо памятников VII-VI вв. до н. э. Зато основная 
их масса - изогнутые трехдырчатые с грибовидной шляпкой и с кониче
ски заостренными концами - находит аналогии на памятниках VIII
VII вв. дон. э. Причерноморья 14• 

В системе относительной хронологии Аржан должен занять место, 
предшествующее раннему скифскому периоду, в системе абсолютной хро
нологии - VIII-VII вв. до н. э. Аржанский этап, следуя А. А. Иессену, 
надо считать начальным этапом скифской культуры. Основным препят
ствием для признания памятников этого периода в Причерноморье скиф
скими служило, по-видимому, отсутствие произведений искусства, вьшол
ненных в скифо-сибирс:ком зверином стиле, и не вполне еще скифские 
формы оружия и сбруи. Но в Аржане полностью представлена вся «скиф
ская триада» в хорошо сложившихся формах. Предметы вооружения и 
сбруя здесь еще не раннескифских типов VII-VI вв. до н. э., а, как и 
в Причерноморье, несколько отличных форм, которые сл·едует считать 
начальными формами собственно скифских типов. Звериный же стиль 
представлен великолепными образцами изделий из бронзы, кости 
и намня. 

«Начальный этап скифской культуры» нам теперь известен не только 
в Причерноморье и Туве. Его можно выделить и в некоторых других рай
онах степей. Пока очень немногочисленные погребения на Алтае, в мо
гильниках Курту и У сть-Куюм, указывают на наличие здесь особого 
этапа, предшествующего майэмирскому 15• В Восточном Казахстане группа 
погребений VIII-VII вв. до н. э., отличная от памятников тасмолинской 
культуры,· также характеризует особый этап 16• 

Памятники VI 11-VII вв. до н. э. на обширных пространствах сте
пей известны пока в крайне малом :количестве. Во многих районах они 
вообще еще не обнаружены. Но и то немногое, что нам известно, позво
ляет сделать важные заключения., Сейчас уже нельзя говорить о том, что 
культуры скифо-сибирского типа, сформировавшись в VII в. до н. э., рас
прое'транялись затем из какого-то ·единого центра в разных направлениях, 
в том числе и далеко на восток. В связи с переходом населения степей 
к кочевому и полукочевому скотоводству, несомненно, имели место бо
лее или менее значительные перемещения народных масс. Происходили 
завоеванИя, переселения, исчезновение одних групп населения и быст
рый рост других, процессы ассимиляции, культурных заимствований и др. 
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Но не это определяло основное направление прогресса в экономике и 

культуре степных племен и народов того времени. 

Переход к новой экономике был стимулом к развитию новых- прогрес
сивных форм хозяйства и культуры, к отказу от старых форм. В этих 
условиях признаки этнического порядка отступают на второй план, и 
нам трудно теперь уловить, какие группы населения куда переселялись, 

кто, откуда и чтб заимствовал. Нам ясно видна лишь картина. того, как 
на обширных просторах степной полосы Евразии с VIII в. до н. э. син
хронно возникают и развиваются сходные в общих чертах культуры ски
фо-сибирского типа. Но каждая из них вполне самобытна и оригинальна 
в связи со своим особым историческим пр0шлым, в связи с особыми ус
повиями обитаемой страны. В условиях широкого межплеменного . обмена, 
осуществляемого как мирным путем, так и путем войн и грабительских 
набегов, отдельные культурные приобретения того или иного племени по
лучают всеобщее распространение. 

Наша задача заключается сейчас не в том, чтобы искать какого-то ги
потетического предка, родоначальника всех скифов, саков, массагетов 
и т. п., а в том, чтобы изучать и определять роль в процессе формирова
вия скифо-сибирского культурного единства каждой из составляющих его 
культурно-исторических областей и каждой племенной группЪ1. Нет со
мнения, что древние племена азиатских степей были такими же творцами 
и созидателями культур скифо-сибирского типа, как и их современники 
скифы. Возможно, что в процессе формирования искусства и культуры 
скифо-сибирского типа вклад азиатских племен, например алтайских и 
тувинских, в некоторых случаях был более значителен, чем собственно 
скифов. 

Может быть, следует подумать и о том, были ли вообще европейские 
скифы центром скифо-сибирского культурного мира, как мы привыкли 
считать? Ведь географически они занимали далекую периферию этого 
мира и находились рядом со средиземноморскими цивилизациями, со

седство и близкие контакты с которыми могли и подавлять их творческую 
деятельность. 

1 Иессеп А. А. R вопросу о памятниках VIII-VII вв. до н. э. на юге европейской 
части СССР. - СА, XVIII, 1954. _ 

2 Дерпгольц В. Ф. Древнее сооружение Тувы - конденсатор паров наземной ат
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3 См. статьи М. П. Грязнова и М. Х. Маннай:-оола в следующих изданиях: Уч. 
зап. ТНИИЯЛИ, 16, 1973; 17, 1975; АО 1971-1974 гг. М., 1972-1975. 
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А. М. МАНДЕЛЬШТАМ 

К ВОСТОЧНЫМ АСПЕКТАМ ИСТОРИИ 
РАННИХ КОЧЕВНИКОВ СРЕДНЕЙ А3ИИ 

И КА3АХСТАНА 

История ранних кочевников Средней Азии и Казахстана, весьма 
скудно освещенная в дошедших до нас письменных источниках, на про

тяжении последних десятилетий вее более полно реконструируется на 
базе широкого привлечения археологических, материалов. Их интенсив
ное накопление. позволяет постепенно заполнять существенные пробелы 
n наших сведениях и в то же время приводит к необходимости уточнения 
и даже пересмотра сложившихся предс:гавлений. 

R числу насущных задач в этой области исследований с полным пра
вом можно отнести создание детальной исторической периодизации, ос
нованной на учете . всех имеющихся фактических данных. Необходимой 
,подготовительной ступенью для этого является выработка хронологиче
ской классификации археологических материалов, которая заменила бы 
ранее принятую рабочую схему, в основном повторяющую периодизацию, 
в свое время разработанную для западных областей степного пояса. 

В связи с этим существенное значение приобретает оценка различных. 
факторов, оказывавших воздействие на развитие ранних кочевников 
рассматриваемой территории, их состав и культуру. R таким факторам 
относятся контакты с ранними кочевниками восточных областей степного 
пояса. Отдельные свидетельства таких контактов отмечались исследова
телями, но интерпретация их обычно была затруднена ограниченностью 
фактической базы для сопоставлений. Основное внимание привлекали 
к себе те среднеазиатско-казахстанские материалы, которые говорили 
о западных связях. 

Но на протяжении последних десятилетий заметно расширились дан
ные о культуре племен, обитавших в восточной части степного пояса" 
включая Центральную Азию. Поэтому теперь мы можем более полно су
дить относительно роли этого направления связей, в частности и для 
времени, предшествующего большим миграциям, о которых мы уже рас
полагаем хотя бы краткими сообщениями письменных источников. Сле
дует отметить, что восточные связи вырисовываются уже в эпоху бронзы, 
когда на территории Назахстана распространена культура карасукского 
облика 1• Вне зависимости от точки зрениЛ на истоки и конкретный ход 
процесса ее формирования имеются достаточно определенные свидетель
ства сильного воздействия племен, обитавших в Южной Сибири и Цент
ральной Азии, очевидно, обусловленного какими-то передвижениями части 
последних на запад. Особого внимания заслуживает то, что это воздей
ствие имело место :в период, непосредственно предшествующий переходу 

обитателей степей к кочевой форме скотоводства. 
Для оценки роли восточных областей в процессах, протекавших на 

территории степного пояса в скифскую эпоху, первостепенное значение 
имеют результаты раскопок большого царского кургана Аржан в Туве. 
По компетентному заключению М. П. Грязнова, здесь «скифская триада» 
сложилась раньше, чем в западных областях 2• Трудно переоценить зна
чимость данного положения для понимания динамики распространения 

культур нового облика в степях. Теперь отчетливо вырисовывается по
требность нового специального исследования вопросов о времени и путях 
формирования «скифской триады» с привлечением всех имеющихся сей
час материалов. Применител:Ьно к рассматриваемой территории к этому 
общему положению добавляются частные вопросы, ка'Сающиеся интерпре
тации фактов, указывающих на внешние контакты. 
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Так, например, заслуживает специального рассмотре~ия неоднократно 
отмечавшийся исследователями факт одновременного существования 
в Средней Азии и Казахстане в ранний период скифской эпохи черешко
вых и втульчатых наконечников стрел 3, что, как известно, характерно 
прежде всего для восточных областей степного пояса. Новые материалы 
из памятников Центральной Азии дают основания предполагать, что тер
ритория возникновения черешковых наконечников стрел была шире, чем 
ареал господства андроновской культуры, в котором принято искать их 
прототипы. Сейчас еще пет возможности установить паправлени~ распро
странения таких наконечников стрел, по восточное происхождение их 

во всяком случае столь же вероятно, как и казахстанское. 

Уже первый исследовате.ль археологических памятников Восточного 
Памира А. Н. Берпштам отметил ряд важны·х восточных аналогий для 
материалов из раскопанных им па этой территории погребений скифской 
эпохи 4• С появлением новых материалов из Центральной Азии круг воз
можных сопоставлений может быть расширен и конкретизирован. Следует 
считать очень существенным, что характерное для памятников Восточ
ного Памира скорченное положение скелетов теперь вряд ли (без серьез
ных дополнительных обоснований) можно трактовать как пережиток бо
лее раннего обряда. Это положение устойчиво сохраняется на протяжении 
всей скифской эпохи в Туве и южнее ее и, таким образом, выступает как 
специфика большого массива племен Центральной Азии. 

При учете других восточных черт (например, наличия деревянных 
наконечников стрел) скорченность погребенных приобретает важное зна
чение для суждений о происхождении кочевников, периодически обитав
ших па Восточном Памире. Возможность видеть в них пос.тояппое и мно
гочисленное население (а тем более целую группу сакских племен) спра
ведливо поставлена под сомнение исследованием С. С. Сорокина 5• При 
отсутствии для рассматриваемых погребений достаточно близких парал
лелей по комплексу признаков в Средней Азии вполне допустимо предпо
лагать, что они принадлежат кочевым обитателям соседних областей Цен
тральной Азии, временами использовавшим эти высокогорные пастбища. 

Важные объективные свидетельства предоставляют также палеоантро
пологические материалы, накопление которых продолжается параллельно 

с ростом археологических данных. Особого внимания заслуживают ре
зультаты исследования черепов из могильников Уйгарак и Тагискен: 
здесь выявлены монголоидные черты, по-видимому центральноазиатского 

происхождения, причем преимущественно у женщин 6• Это говорит о на
личии выходцев из восточных областей недалеко от Аральского моря. 
Контакты с ними, судя по палеоантропологическим данным, носили пе 
эпизодический, а устойчивый и, видимо, длительный характер. 

Приведенными выше фактами далеко не ис11ерпываются имеющиеся 
сейчас свидетельства ранних контактов между среднеазиатско-казахстап
скими кочевниками и населением восточных областей степного пояса. 
Большинство новых материалов еще не опубликовано, и обращение к пим 
пока невозможно. Но тем пе менее мы имеем достаточные основания счи
тать, что это направление связей должно в полной мере учитываться уже 
с начала перехода обитателей степей к кочевому скотоводству. В част
ности, принимая во внимание свидетельства археологии (в том числе и 
относящиеся к эпохе бронзы) и сведения о повторяющихся миграциях 
с востока па запад со II в.-до н. э., можно предполагать, что племенные 
передвижения в этом же направлении имели место также в скифскую 
эпоху. 

Различные данные говорят о том, что следует с большим доверием и 
вниманием относиться к сообщениям античных источников о событиях, 
происходивших в глубинах Азии еще до середины I тысячелетия до н. э. 
Здесь имеются в виду хорошо известные рассказы ;rеродота (IV, 13) и 
некоторых других авторов о последовательном вытеснении одних пле-
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мевных групп другими, что привело к уходу киммерийцев в Малую Азию. 
Первоисточником этих сведений является недошедшая до нас поэма Ари
стея Проковвесского «Арим~спею>, вероятно, составленная с использо
ванием каких-то данных, полученных от скифов. 

Детальное рассмотрение упомянутых рассказов и .связанного с ними 
круга сложных вопросов, их новый анализ позволили бы несколько пол
нее понять процессы и события, происходившие в степном поясе в начале 
скифской эпохи. Признание реальности крупных и локальных племенных 
передвижений представляется одним из необходимых условий для пра
вильной реконструкции древнейших этапов истории ранних кочевников~ 

Весьма важной вехой в истории всей Средней Азии было передвиже
ние в ее пределы во 11 в. до н. э. юечжей, первоначально обитавших на 
территории Центральной Азии 7• Ввиду почти полного отсутствия сведе
ний о них для предшествующего периода нет возможности установить" 

почему они избрали именно это направление. Можно лишь предпола
гать, учитывая некоторые другие данные, что здесь сыграли роль более 
ранние связи между южными областями Центральной Азии и Средней 
Азией, впоследствии послужившие базой для возникновения «шелкового 
пути». . 

Уход юечжей на запад, несомненно, должен рассматриваться как 
крупная по масштабам миграция большой и сильной группы племен. Об 
этом говорит характеристика оставшихся («малых») как слабых и мало
сильных, а также приводимые в источниках сведения о численности 

«больших» в 1 в. до н. э.: 400 тыс. человек, в том числе 100 тыс. воинов. 
Мы не можем установить, насколько точны эти цифры, во они во всяком 
случае исключают возможность предполагать, что в Среднюю Азию при
шли лишь незначительные и небоеспособные остатки ранее существо
вавшего могущественного объединения. Против этого говорит и весь хоц 
событий. 

Первый этап движения юечжей закончился в Семиречье или на близ
лежащей территории 8• Непосредственным следствием его было вытесне
ние отсюда сакских племен, положившее начало новой крупной мигра
ции, завершившейся в Индии. Хотя нет оснований полагать поголовный 
уход саков, здесь произошли весьма существенные изменения в составе 

населения и политической ситуации. Последовавший вскоре второй этап 
миграции юечжей был обусловлен наступлением на них с востока усу
ней, ранее являвшихся их соседями в первоначальных местах обитания. 
Он завершился в Северной Бактрии: на этот раз конечной целью являлась 
область с земледельческим населением, а не степная территория. В данном 
случае мы также не знаем, было ли это направление случайным или со
знательно выбранным, более вероятно последнее. Результатом вторжения 
юечжей па· юг от Сырдарьи явилась гибель Греко-Бактрийского цар
ства - событие, которое должно рассматриваться в одном ряду с проис
шедшей более чем на столетие раньше ликвидацией парвами власти се
левкидских наместников в Парфии. В данном случае пришельцы из Цент
ральной Азии выступили в качестве наиболее активной и решающей силы 
при завершении серии событий, отражавших общую тенденцию к ликви
дации последствий завоеваний Александра Македонского. Этническая и 
политическая карта Средней Азии снова претерпела заметные изменения\. 
имевшие далеко идущие последствия. 

Создание ю~чжами в 1 тысячелетии н. э. обширной 1\ушавской им
перии привело к появлению ряда новых факторов, оказывавших воздей
ствие и на кочевое население рассматриваемой территории. Возникнове

ние сильного централизованного государства не могло не отразиться па 

традиционной системе взаимоотношений между жителями земледельче
ских оазисов и обитателями степей в сторону ее стабилизации. В новой 
ситуации для военной активности кочевого населения степей имелись 
лишь ограниченные возможности, и следует предполагать, что, наоборот, 

21 



кутаны распространили свое влияние (если не политическую власть) на 
·северных соседей. 

Весьма активная и успешная экспансия :кушая на юге, в направлении 
Индии, позволяет предполагать вовлечение в нее :кочевнической пери
ферии. В данном случае возможны суждения по аналогии, опираясь на 
сведения об использовании парнами своих соседей в военных предприя
тиях, имевших та:кие же цели, на территории Ирана. При этом следует 
учитывать :кочевническое происхождение :ка:к :кушая, та:к и Арmа:кидов, 
стремление и тех и других :к сохранению своего хозяйства и этнографи
ческой специфики. 

Время существования l\уmанс1юй империи характеризовалось значи
тельным расm:Ирением и упрочением связей Средней Азии с более восточ
ными территориями, что особенно четно проявилось в установЛ:ении а:к
тивных торговых сношений между ними по «шелковому пути». При этом 
археологичес:кие материалы показывают, что предметы восточного проис

хождения получили распространение та:кже среди :кочевников, обитав
ших вдали от этого пути и не связанных с транзитом товаров. R ним, 
очевидно, вели какие-то локальные пути, установить которые пока не

возможно. 

Вопрос о том, в :какой мере юечжи оказали воздействие на :культуры 
местных кочевых племен, пока еще фактически не исследован, что обус
ловлено в большой степени трудностью точно датировать соответствую
щие материалы. Немалое значение тут имеет и нерешенность проблемы 
кушанской хронологии. Но некоторые явления, отчетливо выраженные 
в перв,ые века нашей эры, очевидно, следует связывать с появлением 
новых этнических элементов. Это - распространение подбойных могил, 
характерных, судя по памятникам Северной Бактрии, для юечжей, ору
ЖИЯi и принадлежностей одежды определенных новых типов. Сходство 
ряда этих элементов с теми, которые хорошо известны у сарматских пле

мен, неодно:кратно отмечалось исследователями, однако оно не дает ни

каких оснований сомневаться в их непосредственной связи в данном слу
чае с пришельцами из Центральной Азии. 

Для правильного и всестороннего понимания процессов~ происходив
ших на протяжении первых веков нашей эры в среде кочевого населе
ния северных областей Средней Азии, необходимо планомерное исследо
вание многочисленных там могильников так называемого подбойно-ката
комбного типа. Трудности, возникающие при их интерпретации, на
глядно свидетельствуют о сложности этих процессов и воздействии на 
них различных факторов. Среди них весьма важное место принадлежит 
одному крупному племенному передвижению с востока - переселению 

в Семиречье усуней. Это также была миграция больших масштабов, 
хотя, ~о-видимому, проводившаяся на менее значительных пространствах. 

Численность усуней составляла по данным источников 630 тыс. человек 9, 

т. е. их было больше, ч~м юечжей. 
Появление усуней завершило процесс смены населения в Семиречье 

и соседних районах, хотя источники сначала упоминают о :наличии тут 
также отдельных групп саков и юечжей 10• Позднее это уже не повторя
ется, что говорит о малочисленности и быстрой ассимиляции этих групп. 
Этому не противоречат и материалы из исследованных тут памятников. 
Письменные источники упоминают усуней вплоть до V в. н. э., из чего 
можно сделать вывод о прочном освоении ими новых земель. Археологи
чес:кие данные указывают на то, что территория их расселения с течением 

времени расширялась, но когда и :как это происходило, установить не

возможно из-за трудностей в точной датировке памятников. 
У суни были новой политической силой в Средней Азии. В известной 

мере они явились действенной преградой для расширения зоны военных 
и дипломатических предприятий Ханьского двора в западном направле
нии. В то же время их численный перевес, вероятно, ограничивал сферу 

22 



активности 1:\ушапской империи в северо-восточной части Средней Азии. 
Таким образом, усуни являлись существенным фактором в сохранении от
носительно стабильной ситуации па значительной части· Азиатского ма
терика. 

Следует с ·должным вниманием относиться также к их роли в разви

тии связей между Средней Азией и более восточными областями. Хотя 
фактические сведения здесь ограничены, некоторые суждения возможны. 
Известно, что «шелковый путы проходил южнее Семиречья, по, несом
ненно, существовали какие-то ответвления от него в северном направле

нии, использовавшиеся как в дипломатических, так И в торговых целях. 

Во всяком случае с уверенностью можно говорить о том, ~то. одно из них 

связывало ставку усупей с Восточным Туркестаном и через него с Даль
ним Востоком; судя по известным нам фактам политической истории, 
оно функционировало длительное время. 

Всестороннее исследование культуры усупей па основе накопившихся 
сейчас обширных археологических материалов следует считать одной из 
насущных задач в области изучения ранних кочевников Средней Азии и 
1:\азахстана. При этом серьезного внимания заслуживает вопрос о соотно
шении ее с культурами населения разных областей Центральной Азии. 
Своеобразие погребального обряда усуней - в частности, ограниченность 
сопровождающего инвентаря в могилах - создает определенные труд

ности. Но тем не менее очевидно, что можно будет выявить некоторые 
формы керамики и металлических изделий, характерные и для более об
ширной территории на восток от Средней Азии. 

Неоднократно рассматривавшийся в специальной литературе вопрос 
об интерпретации сходства между археологически фиксируемыми куль
турами саков и усуней должен решаться с полным учетом сообщений 
письменных источников, в достоверности которых, как правило, ·нет ос

нований сомневаться. Само это сходство имеет немалое значение для 
суждений об этнической принадлежности усуней, и притом не меньшее, 
чем попытки установления их языка по дошедшим до пас титрам, именам 

и географическим названиям. 1:\ак показывает опыт исследования титула
туры и ономастики сюпну и гуннов, здесь требуется весьма осторожный 
и критический подход к восстановлению древних звучаний, а также учет 
большой вероятности заимствований. 

Весьма существенным пробелом наших знаний о ранних кочевниках 
Средней Азии и 1:\азахстана является недостаточность сведений о племе
нах, именуемых в источниках канцзюй. Это название известно с конца 
II в. до п. э., что, однако, само по себе не позволяет д-елать какие-либо 
определенные выводы о времени его появления. Это было, судя по данным 
о численности 11 , крупное племенное объединение, но о местах его обита
ния имеется лишь весьма общее указание, Что канцзюй жили северо
западнее Ферганы 12

• Это позволяет искать их ориентировочно на среднем 
и нижнем течении Сырдарьи и в областях, расположенных северо-восточ
нее этой реки. Более точных сведений нет, что сильно затрудняет атрибу
цию и соответственно привлечение археологических материалов для реше

ния неясных вопросов. 

Со значительной степенью вероятности можно предполагать, что капц
зюй были прямыми потомками ранее обитавших здесь санских племен и, 
таким образом, одной из основных местных групп ранних кочевников 
рассматриваемой территории в последние века до пашей эры и первые 
века нашей эры (наряду с потомками массагетов в Закаспии). Несмотря 
на удаленность от путей ·движения племен восточного происхождения, и 
они не избежали определенного воздействия со стороны последних. Так, 
письменные источники указывают, что канцзюй на юге признавали власть 
юечжей, а па востоке - сюнну 13• Эти данные относятся ко II в. до н. э.; 
сколь длительно было подчинение и когда оно прекра'тилось, сведений не 
имеется. Но из последующих событий, в частности среднеазиатской эпо-
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пеи шапьюя Чжичжи, видно, что связи с востоком сохранялись и в даль

нейшем. 
Весьма показательно, что завершающим эпизодом событий 91 r. н. э., 

приведшим к фактическому уничтожению могущества северных сюпну, 
было бегство шапьюя последних на запад: по одним данным, к усуням, 

по другим - в Rапцзюй 14• Из указаний источника, Что «малосильные» 
остались севернее Rучи, видно, что с шаньюем ушло значительное число 
его подданных. Все это дает основание полагать; что в конце 1 в. н. э. ка
:tшя-то группа беглецов из Монголии обосновалась в пределах Казах
стана - вероятно, па землях канцзюй. 

В 1940 г. А. Н. Берпштам, основываясь на результатах своих раско-: 
пок Rенкольского могильника на Таласе, сделал попытку выделить здесь 
материалы, связанные, по его мнению, с сюнн'у 15 • Эта попытка оказалась 
неудачной ввиду неверных датировок и увлечения исследователя своей 
недостаточно обоснованной исторической концепцией 16• Тем не менее, 
вопрос о пребывании сюнпу на рассматриваемой территории не может 
быть снят. Кроме упомянутых известий письменных источников, необхо
димо учитывать и свидетельства археологических материалов, как ста

рых; так и новых. На некоторые из них, наиболее показательные, уже об
ращалось внимание ранее 17, что избавляет от необходимости повторять 
соответствующие сопоставления. Следует лишь подчеркнуть, что назрела 
необходимость заново рассмотреть указанный выше вопрос с использова4 

нием как средне-, так и центральноазиатских материалов, значительно 

возросших за последние десятилетия. Не предрекая результатов буду
щего исследования, можно во всяком случае констатировать распростра

нение в среде определенных групп кочевого населения Казахстана до
вольно отчетливых черт культуры восточного происхождения. 

Приток нового населения с востока продолжался затем в IV в. н. э. 
и, вероятно, также в V в. н. э. Появление в этот период хионитов, а затем 
эфталитов привело к созданию нового обширного политического объеди4 

пения во главе с кочевнической династией. Однако оно просуществовало 
недолго и пало под ударами тюро~. Указанные два столетия остаются 
«темным)> периодом, для :которого еще пет достаточно твердо датируемых 

археологических материалов. Кроме того, нет также возможности уве
ренно связывать последние с упоминаемыми в источниках племенами 

гуннов. 

Все излоЖенпое выпiе позволяет прийти к заключению, что восточные 
связи в разных их Проявлениях были одним из важных факторов, оказы
вавших заметное влияние на историю ранних кочевников Средней Азии 
и Казахстана. Они начались уже на позднем этапе эпохи бронзы и затем 
продолжались с разной степенью интенсивности вплоть до средневековья. 
Крупные племенные передвижения приводили R изменению состава насе
ления стешJых областей, к внутренним локальным его перемещениям, соз
давали новые политические ситуации и способствовали распространению 
элементов культуры, не свойственных местным кочевым племенам. Rроме 
того, в определенные периоды активную роль играли торговые сношения 

с востоком, в которые вовлекались также области, лежавшие в стороне от 
.магистральных путей. 

Необходимость всестороннего учета этого фактора при выработке пе
риодизации истории ранних кочевников рассматриваемой территории 

вряд ли требует дополнительных доназательств. Конечно, следует брать 
за основу этапы развития местных племенных групп и учитывать такие 

hВления, как пока еще ·гипотетическая миграция с вьстока в начале 

скифской эпохи, смена населения в Семиречье и расселение юечжей 
в Среднеазиатском междуречье во 11 в. до н. э. Можно полагать, что пе
риодизация - отчасти именно в силу сказанного - будет отличаться от 
принятой для западных областей степного пояса. Для нее необходимо, 
судя по всему, более дробное членение на периоды, или этапы, и учет 
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различий путей развития отдельных племенных групп, обусловленных 
прямо или косвенно воздействием восточных соседей и последствиями 
крупных миграций. 
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Л. Р. RЫЗЛАСОВ 

R ИЗУЧЕНИЮ ОЛЕННЫХ КАМНЕЙ 
И МЕНГИРОВ 

За последнее время проблема оленных камней из традиционной ло
кальной темы археологов Сибири и Центральной Азии превратилась 
в важную проблему и для исследователей, изучающих древние культуры 
западной оконечности степного пояса Евразии. Было известно, что, кроме 
Забайкалья, Монголии и Тувы, оленные камни встречаются в южной 
части Горного Алтая, относящейся территориально к Восточному Казах
стану и Горно-Алтайской АО 1• В 1948 г. я обнаружил оленный камень 
простейшей формы па р. Кепгир в Центральном Казахстане. В 1964 г. 
был опубликован оленны~ камень из Оренбургской обл.2 Наконец, два не
сомненных оленных камня найдены на Балканах, в Болгарии и Румы
нии 3• Обращает на себя внимание, что оленные камни, известные к за
паду от Алтая, пе несут собственно оленных или других звериных изо
бражений и потому, вероятно, являются наиболее ранними, относящимися 
ко времени, предшествующему распространению скифо-сибирского зве
риного стиля. Это подтверждается тем, например, обстоятельством, что 
оленпый камень из с. Белоградец в Болгарии найден в насыпи кургана, 
сооруженного в VIII-VII вв. дон. э.4 

Несомненно, что распространение ранних оленных камней так далеко 
на запад связано с миграцией в предскифское время какой-то степной эт
нической группы из Южной Сибири или Северо-Западнqй Монголии. Ве
роятнее всего, это были носители карасукских традиций в материальной 
культуре, которые в Центральцом Казахстане оставили не только олен-
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Рис. 1. Оленные камни из Северной и Центральной Тувы 
1 - с. Ую:н (С. А. Теплоухов, 1929 г.; прорись фотографий); 2 - р. Шагонар (С.А. Теплоухов, 

1926 г.; прорись фотографий); 3- р. Бегире (рисунок А. В. Адрианова, 1916 г.); 4 - ряд нар, Боян

Нол (С. А. Теплоухов, 1927 г.; прорись фотографий) 

ные :камни, но и погребальные памятни:ки дандыбай-бегазинской куль
туры. 

Исследователи отмечают :карасукское воздействие на :культуру Хо
резма, тесную связь ранних тагискенских могильни:ков на Сырдарье 
с той же дандыбай-бегазинской :культурой. Далее на западе поселения 
с «карасу:кской» (точнее, дандыбай-бегазинско-тагискенской) посудой об
наружены уже на левобережье Нижнего Поволжья 5• I\арасу:кское оружие 
распространяется в Северном Причерноморье и о:казывает сильное влия
ние на местные формы 6• 

Но вернемся :к оленным :камням. Изваяния без изображен:И:й живот
ных, того же раннего типа, что и от:крытые в Казахстане, Оренбургской 
обл. и на Балканах, известны и в Туве. Часть из них уже опубликована 7• 

Однако без археологичес:кой датировки и определения :культурной при
надлежности ни :каменные изваяния, ни стелы с рисунками, ни менгиры 

не станут полноценными источниками. И здесь далеко не достаточны да
тировка или :классификация оленных :камней только по изображенным на 
них предметам. Важна «привяз:ка» этиJС памятников :к определенным кур
ганам, жертвенным :костр~щам, ямам или к находимым пqд де.рвом че

репкам 8• Поэтому при дальнейших исследованиях любых изваяний, олен
ных :камней, стел. и менгиров вокруг них обязательно следует произво
дить раскопки 9• 

Наиболее ранние оленные :камни из известных в Туве выделены мной 
при первом описании уюкс:кой культуры. I\ VIl-VI вв. до н. э. были от
несены изваяния 'Уюк-Аржан и из с. Туран. Основанием послужили сти
лпстичес:кие особенности фигур благородных оленей, стоящих . друг над 
другом (совершенно подобных оленям, воспроизведенным на бронзовом 
раннеуюкском ноже), и изображение подвешенного спереди :кинжала со 
шляпкой и на:клонными усиками 10• Такая датировка нашла подтверЖде
нпе при наход:ке облом:ка оленного :камня со стилистически сходными изо
бражениями в :кургане Аржан 11 , :который, по нашему мнению, сооружен 
в середине или второй половине VII в. до н. э. 

Первый :курган с оленным :камнем был раскопан еще в 1916 г. 
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А. В. Адриановым в долине р. Бегире, притоке Пий-Хема. Курган нахо
дился в логе Мунгаш-Чирик и внешне представлял собой плоское камен
ное полузадернованное кольцо (диаметр 8,5 м) со впадиной в центре. На 
восточной поле, в середине каменного кольца, стоял оленный намень 
в виде расширяющегося кверху столба темно-серого песчаника (высота 
2,84 м, поперечник 31Х26,7 см). 

Судя по описанию и рисунку А. В. Адрианова (рис. 1, 3), на северной 
стороне плиты были выбиты (сверху вниз) нруr, разделенный чертой 
(диаметр 11 см), затем - «ожерелье», какая-то фигура, пояс с заткнутым 
за него Г-образным предметом и нружон в самом низу. На южной сто
роне камня (около 1 м выше основания) «контуром выбита фигура ко
зла (?) ». По рисунку А. В. Адрианова; можно думать, что это стоящий 
благородный олень. На восточной грани иной техникой («широкими от
четливыми выемнами») выбита, очевидно много позднее, древнехакас
ская тамга 12• 

В данном случае мы сталкиваемся с довольно редким обстоятельством, 
когда оленный камень стоит у одновременной могилы, инвентарь ноторой 
может его датировать 13• Хотя могила была ограблена, в деревянной ка
мере уцелели кости скелета юноши, обломки трех уюкских сосудов, изо4 

гнутая золотая пластинка с отверстиями для пришивания, железный пла
стинчатый нож, бронзовый трехлопастный черешковый наконечник стрелы, 
бронзовое подковообразное унрашение с двумя литыми кнопками для при
стегивания н ремню. Ц~нной находкой явилась золотая серьга редкой 
формы, заканчивающаяся широким конусом, украшенным четырьмя «за
пятымю> (в виде мелких гнезд из припаянных на ребре тонких пласти
нок) , а между ними - золотой зернью. Снизу конус закрыт пластинкой 
с восемью дырочками. Вероятно, серьга имела четыре подвески. 

По находкам курган относится скорее всего к V в. до н. э. 14 Значит, 
и оленный намень, стоявший на его восточной поле, датируется тем же 
временем. Это позволяет предположить, что оленные камни подобного 
типа - с изображением стоящих оленей - относятся н V в. до н. э. 

Приведем неопубликованные наблюдения С. А. Теплоухова, насаю
щиеся оленных камней Тувы. В 1929 г. он обнаружил в 1,5 км к северу 
от с. У юк лежащий оленный камень из девонсного песчаника (длина 
1,7 м, поперечник О,35-0,4ХО,3-О,35 м). 1\огда камень был поднят и 
поставлен в первоначальное положение, узкие его грани оказались обра
щенными на северо-запад и юго-восток. Юго-восточная грань имела 
вверху выступ с тремя косыми линиями, ниже вокруг камня шло «оже

релье», еще ниже - пояс с подвешенным посредине чеканом в виде схе

матично выбитой крестовидной фигуры. Чекан пересекает наклонная 
длинная черта, слегка округлая в верхней части, вероятно изображаю
щая меч. Еще ниже, посредине грани, выбит с;riлошной круг с пятью 
черточками, отходящими от него в одну сторону (рис. 1, 1). Такая фи
гура редко встречается на оленных камнях. На широких гранях у верх
него конца выбиты обычные кольца с короткими черточками, отходя
щими вниз. 

Этот «рыбообразный» камень стоял· в 3,7 м к юг.у-юго-западу от ок
руглого каменного кургана (диаметр 3 м, высота 0,25 м), который был 
раскопан С. А. Теплоуховым (No 150/56). 1\урган оказался поминальным. 
Под центром насыпи на нетронутом грунте лежала лодыжка овцы 15• 

В 1927 г. на правобережье р. Боян-1\ол (в 8 верстах выше впадения 
в Улуг-Хем) С. А. Теплоухов зафиксировал три оленных камня (высота 
1,8-2 м), стоявших в ряд с северо-востоRа на юго-запад (рис. 1, 4). Эти 
песчаниковые riлиты были вкопаны на ровном месте, на расстоянии 3 м 
друг от друга. У з1шми гранями они обращены на северо-запад и юго
восток. Их поперечные размеры (начиная с северо-.восточного камня) 
О,7ХО,3; О,6ХО,16; О,ЗХО,3 м. Две плиты (с северо-восточного края) имели 
пояса из двух параллельных желобообразных линий, выбитых на уровне 
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Рис. 2. Оленные камни из Центральной и Южной Тувы (рисунки Л. Р. Кызласова, 
1955 r.) 
1, 2 - Нёжээлиг-Хову в Эрзине (1 - высота 1,76 м; 2 - длина 2 м); 3 - правый берег Улуг-Хема 

(высота О, 84 м); 4 - оз. Чага тай-Холь (высота О, 7 м) 

Рис. 3. Оленные камни из Центральной и Южной Тувы (рисунки Л. Р. Кызласова 1 
1955 r.) 
1 - д. Сосновна; 2 - гора Сайгын (северная, западная и южная стороны; высота 1,8 м) 

нижней трети высоты. На средней плите вверху на юго-западной плоско
сти виден нечетко выбитый круг. I\райний юго-западный «рыбообразный»· 
столб (с выломанным боком) на юго-восточной стороне вверху имеет 
три наклонные черты, «ожерелье» вокруг вершины, а на юго-западной 
грани вверху- круг, внизу- пояс в виде желобка, к которому подвешен 
схематично изображенный чекан с прямым перекрестьем (рис. 1, 4). 

Еще один «рыбообразный» камень - речной валун (высота 1 м), сто
явший в ряду с обычным менгиром, С. А. Теплоухов зафиксировал 
в 1926 г. в долине р. Шагонар. Он имел три наклонные линии, а ниже -
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«ожерелье», охватывающее вершину. На широких плоскостях с обеих 
сторон выбиты круги и ниже - неполный ряд второго «ожерелья» 

(рис. 1, 2) 16• 

К сожалению, С. А. Теплоухов не произвел раскопок указанных рядов. 
Сообщим здесь данные еще об одном ряде вертикально установленных 

менгиров. Он осмотрен нами при разведках 1947 и 1955 гг. в степи Кё
жээлиг-Хову на плато правого берега р. Тес-Хем в Эрзинском р-не 
(в 6 км ниже по реке от пос. Сары-Булун и в 2 км к северу от пос. 
Бай-Даг). Ряд из шести менгиров вытянут с северо-востока на юго-запад, 
нак и вышеописанные оленные камни. Высота столбов от 0,4 до 1,7 м, 
расстояние между ними от 1,5 до 3 м. На одном столбе (третий с северо
востока) на восточной шискости сверху выбито изображение лося, 
а ниже - трех козлов друг под другом. Судя по стилю, эти изображения 
относя1,'СЯ к уюкской эпохе 17• Вероятно, и сам ряд также относится к уюк
скому времени. Это подтверждается «рыбообразным» камнем, который ле
жал возле описанного ряда (рис. 2, 2). 

Не имея возможности дать подробную характеристику всем оленным 
камням, обнаруженным мной в разных районах Тувы, привожу здесь ри
сунки некоторых из них (рис. 2 и 3). Один из них, стоявший на ровном 
поле в 3 км к востоку от д. Сосновка возле с. Бай-Хака, был вывезен и 
передан на . хранение в Эрмитаж. Он интересен тем, что вырублен из 
сналы с писаницей - на нижнем конце столба, скрытом в земле, сохра-
1шлись изображения· (круг, фигурка горного козла и др.) . На лицевой 
стороне, повернутой первоначально на восток, над тремя чертами выбит 
полумесяц, а к верхнему пояску (здесь уже не к «ожерелью») привешен 
кинжал (рис. 3, 1). Еще один оленный камень был обнаружен в ве.р
ховьях р. Элегест в 1960 г. В урочище Могой (Сухая речка) у зимовки 
стоял невысокий (0,8 м) четырехгранный (О,3ХО,3 м) камень со слабо
различимыми изображениями двух колец, двух <<Поясов», оленя, фигурки 
человечка (типа тагарских писаниц) и других неясных изображений. По
следний оленный камень, использованный вторично для руноподобной 
надписи, был выкопан нами в урочище Кезек-Хурээ на р. Межегей 
(в 1 км к северо-западу от пос. Алаак) и вывезен в Кызыльский му
зей 18

• 

К какому времени относятся оленные камни, публикуемые в настоя
щей статье, без специальных раскопок сказать невозможно. Не исклю
чено, что наиболее ранними, еще развитого бронзового века, окажутся 
простейшие «рыбообразные» изваяния, не имеющие изображений живот
.ных, выполненных в характерном скифо-сибирском зверином стиле. Надо 
.копать. 
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1973 г. М., 1974, с. 194. Эта находка окончательно опровергла ошибочное мне
ние Н. Л. Членовой о том, что тувинские. оленные камни «относятся ко времени 
не ранее V в. до н. э.» (см.:· Членова Н. Л. Об оленных камнях Монголии и 
Сибири. - В кн.: Монгольский археологический сборник. М., 1962, с. 33). 

12 Дневник раскопок, произведенных А. В. Адриановым в Урянхайском крае (ру
копись, хранится в . архиве Музея археологии Томского университета, .№ 78; 
коллекция там же, No 6041) . 

13 Мне известно еще два случая: 1) валун, лежавший с восточной стороны большого 
кургана-«колеса» у горы Кызыл-:Хая на р. Тыттыг-Хем (осмотрено Л. Р. Кыз
ласовым в 1947 и 1955 гг.); 2) оленный камень у кургана на р. Элегест (см.: 
Appelgren-Kivalo Н. Alt-altai'sche Kunstdenkmaler, S. 38, АЬЬ. 332). На курганах же 
найдены и западные оленные камни в Оренбургской обл. и в Болгарии. 

14 Аналогичные золотая серьга, железный нож и бронзовое украшение найдены 
С. М. Сергеевым в кургане 14 у с. Быстрянское на Алтае (см.: Завитухипа М. П. 
Курганы у села Быстрянского в Алтайском крае. - АСГЭ, 8, 1966, рис. '3). 
Такая же золотая серьга из кладоискательской добычи начала XVIII в. изве
стна по рисунку в книге Н. Витзена (см.: Радлов В. В. Сибирские древности, 
т. 1, вып. 3. - МАР, No 15, 1894, приложения, с. 132, табп. III, 3). 

15 Теплоухов С. А. Отчет о раскопках в Туве в 1926, 1927 и 1929 гг. (рукопись, 
хранится в архиве Музея этнографии народов СССР). 

16 Дневники С. А. Теплоухова по работам в Туве в 1926 г. (тетрадь 14) и 1927 г. 
(тетрадь 18) хранятся в архиве Музея этнографии народов СССР. Рядами 
(по линии север-юг) стоят нередко оленные камни и в Монголии (см.: Вол
ков В. В., Новгородова 9. А. Оленные камни Ушкийн-Увэра). 

17 Ср.: Ма_ппай-оол М. Х. Древнее изображение горного козла в Туве. - СА, 1967, 
No 1; Грач А. Д. Вопросы датировки и семантики древнетюркских тамгообразных 
изображений горного козла. - В кн.: Тюркологический сборник 1972. М., 1973. 
Работа М. Х .. Маннай-оола представляется нам глубоко обоснованной, в отли
чие от тенденциозной, полной передержек статьи А. Д. Грача. Призывая отли
чать специфичные «тамгообразные изображения горного козла», А. Д. Грач 
неправомерно ссылается (с. 320) на тюркскую писаницу, найденную мной в Ак
Бешиме. Но там фигура козла не тамгообразная, а нанесенная неполньiм конту
ром. Это было отмечено Г. А. Брыкиной, справедливо указавшей аналогии по 
технике и стилю среди писаниц Сибири Vl-VIll вв. (см.: Брыкина Г. А. 
Кайрак (галька) с тюркской писаницей из Ак-Бешима. - КСИИМR, 76, 1959). 
Удивляет заявление А. Д. Грача (с. 324) со ссылкой на мою статью, что я якобы 
разделял его точку зрения. В указанной статье ни слова не сказано ни об А. Д. Граче, 
ни об изображениях тамгообразных козлов. Упомянуто лишь «сходство тамгообраз
ных знаков», которые не являются изображениями .козлов (см.: Кыаласов Л. Р. 
О связях киргизов Енисея и Тянь-Шаня. -Труды КАЭ, т. 111. Фрунзе, 1959). 
Утверждая, что ареал изображений козлов на скалах охватывал <(все земли. где 
расселялись древнетюркские племена» (с. 323), или отражал <(ареал расселения 
племен, входивших в состав каганата тугю» (с. 325), А. Д. Грач не упоминает, 
что писаницы с изображением тамгообразных козлов распространены в Тибете 
и в Аравии (см.: Hummel S. Geschichte der tibetischen Kunst. Leipzig, 1953, 
АЬЬ. 8; Anati Е. Rock-Art in Central Arabla, t. 3, v. 1. Louven, 1968, fig. 7, 24, 38, 
84, 99; v. 2, fig. 1, 5, pl. IX, 6). Как известно, ни Тибет, ни Аравийский полуост
ров никогда не входили в зону· расселения древнетюркских племен или в со

став тюркского каганата. 
18 Кы~ласов Л. Р. Новая датировка памятников енисейской письменности. - СА, 

1960, No 3, рис. 10, 1. 
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А.М.БЕЛЕНИЦRИИ 

КОНЬ В КУЛЬТАХ 

И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЕВР А3ИйСКИХ СТЕПЕЙ 
В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Роль коня в истории цивилизации Старого Света вполне оценена в на
уке. Один из видных современных исследователей по истории доместика
ции животных, венгерский ученый С. Бокони, отмечает революционную 
роль коня в развитии транспорта. Благодаря приручению коня, практи
чески стала возможной кочевая форма животноводства. «Волна кочевых 
народов», разгромившая Римскую империю, придала «новый облик всему 
континенту» 1• Этот пример, приведенный Бокони, не случаен. Хотя роль 
и значение коня надежно вырисовываются и в другие, более ранние 
эпохи, и в других регионах, например во 11 тысячелетии до н. э. на Ближ
нем Востоке, передвижения коневодческих племен на просторах евразий
ских степей в эпоху так называемого великого переселения народов сле
дует признать исторически особо важным. Археологические памятники, 
оставленные здесь коневодческими кочевыми племенами этой эпохи, за
нимают исключительно большое место при исследовании проблем, свя
занных с историей коня. Основное внимание исследователей, когда речь 
идет об истории коня, концентрировалось на практическом его использо
вании в хозяйственно-экономической или военной областях. Но роль коня 
в идеологических представлениях народов степной зоны выяснена недо

статочно. 

Археологическими исследованиями погребальных памятников кочевых 
коневодческих племен установлен обычаi! помещать в могилу вместе 
с умершим то или иное количество коней или частей их, а также предметы 
конской сбруи, которые символически заменяли самое животное. Этот 
обычай засвидетельствован С энеолита ДО недавнего времени. 

Не миновал он и Средней Азии, хотя в условиях распространения 
земледельческой культуры он выражен не столь ярко, как это наблюда

. ется в степи. Наиболее выразительно представлен он на' памятниках Rа
аахстана и соседних с ним северных районов Средней Азии. 

В литературе давно дано объяснение этому обычаю. В основе его ле
жала вера в загробный мир, в котором покойного необходимо было снаб
дить всем тем, чем он пользовался при жизни. :Конь, таким образом, яв-
лялся одним из предметов погребального инвентаря. · 

Это объяснение присутствия коня или того, что его заменяет, в мо
гильном инвентаре стало хрестоматийным. 

Некоторые исследователи пришли к заключению, что погребение вме
сте с покойником коня является отголоском; реликтом древнейшей тоте
мической идеологии 2• Следы весьма определенных тотемических пред
ставлений, связанных с конем, обнаруживают исследователи фольклора 
и этнографии народов Средней Азии и соседних областей. 

Однако в целом тотемическая теория встретила веские возражения. 
Так, по мнению М. И. Артамонова, лошадь символизировала иные идео
логические, культовые представления 3• Весьма решительно отрицает 
возможность истолкования пазырыкского искусства в духе тотемиче

ской идеологии С. И. Руденко, считающий, что тотемическая идеология 
свойственна более примитивным, Чем пазырыкские, племенам с господ
ствующим охотничьим укладом хозяйства. :Как только животное приобре
тает устойчивое хозяйственное и иное значение, оно не может рассмат
риваться в общественном сознании в качестве тотема 4• М. П. Грязнов 
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придерживается довольно близRой точRи зрения, относя тотемичесRие 
представления R глубокой древности, когда животные представлялись 
«родоначальни«ами и покровителями племени» 5• Л. Р. Rызласов тоже 
сдержанно относится R тотемической теории применительно к раннесред
неве«овым памятникам, например Rудырге 6• 

Параллельно с тотемической теорией выдвинута так называемая хто
ническая теория, согласно которой конь в погребальном ритуале, а также 
на многих памятниках изобразительного искусства олицетворял божество 
подземного царства, потустороннего мира. 

О связи образа конЯ с хтоническими божествами подробно писал 
Е. Г. Нагаров 7• Последние специальные исследования некоторых зару
бежных ученых, склоняющихся к хтонической теории относительно 
культа коня, рассмотрены Е. М. Штаерман 8• 

Этой точки зрения придерживается и С. Бокони. По его словам, на 
протяжении всех веков от неолита до принятия христианства обычай по
мещать коня вместе с покойником в могилу связан с хтоническими пред
ставлениями 9• 

Отзвуком аналогичных хтонических представлений о коне следует 
признать доныне существующее название похоронных носилок у горных 

таджиков - «деревянный коны (аспи-чубин). Исследователь похоронных 
обычаев Таджикистана А. R. Писарчик отмечает, что это образное назва
ние для похоронных носилок обычно в фольклоре таджиков. Известно 
оно и в Rаракалпакии 10

• 

Хтонические божества воспринимались в древности не только как 
персонажи подземного мира, связанные с умершим. В них видели боже
ства, от которых зависело и благополучие оставшихся в живых. По-ви
димому, именно в этом смысле следует интерпретировать описываемый 
С. В. Ивановым обычай манси. В один из дней конца декабря дети ле
пили из теста разных животных, в том числе и коней. На следующий день 
разрезали тестяные фигуры, что, согласно С. В. Иванову, символизиро
вало акт убиения зверей. Затем их съедали, что должно было способство
вать благополучию домашнего CJ{OTa. Примечательно, что среди вылеплен
ных из теста животных имелся конь, хотя современные манси в хозяй
стве лошадью не пользуются 11• Аналогичный обычай изготовления из те
ста животных, а затем их поедания отмечен М. С. Андреевым на Па-
мире 12• · 

Образ Rоня был связан с :космогонической идеологией и в первую оче
редь с солярным культом. Многочисленные памятники искусства, изобра
жающие крылатых коней и так называемые солнечные Rолесницы, за
пряженные конями, открыты в Средней Азии и Rазахстане (рис. 1, 1-
3; 2, J). 

Представления о конс«ой колеснице, символизирующей дневное све
тило, связаны с приручением коня Rоневодческими степными племенами 

и развитием колесного транспорта. 

Вероятно, не случайно, что именно одно из кочевых коневодческих 
племен Средней Азии - массагеты - обоготворяли дневное светило, 
символом которого являлся конь. Речь идет о часто приводимом исследо
вателями сообщении Геродота (1, 216) о массагетах, которое гласит, что 
они «чтут только солнце, которому приносят в жертву коней». Смысл та
кого жертвоприношения, по словам Геродота, заключался в том, «что бы
стрейшему из всех богов подобает быстрейшее из всех животных». Со
гласно сообщению Rсенофонта, у армян жертвенный конь был посвящен 
Гелиосу-солнцу 13• Павсаний сообщает, что сарматы приносят своим бо
гам коней. По мнению R. Ф. Смирнова, это относится к солнцу (по дру
гим источникам солнцу, помимо коня, были посвящены также орел 
и олень) 14• 

Роль коня в солярном культе нашла отражение в авестийских тек
стах. Так, в Яште (гимне) , посвященном Митре, божеству утреннего 
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Рис. 1. Изображения коней и «солнечных» колесниц 
1 - отrиск печати на глиняной булле (древний Пенджикент); 2 - обуrлившееся резное дерево 

(древний Пенджикент); з - отrиск печати на глиняной булле (Ак-тепе); 4 - отr"ск геммы (Таш

кент, :Музей истории УзССР); 5 - бронзовая бляха (Ордос) 

солнца, говорится, что ему поклоняются «сидящие на крупе своих ко

ней, прося силы для них (коней)» 15• 

В Яште, посвященном самому солнцу, говорится, что оно обладает 
быстрыми конями. 

· Как и Митра, с~:шнце представляется в Авесте в виде «сверкающей 
повозки, в которую впряжены небесные кони». Последние слова авестий
ского текста о «небесных конях» особенно интереснъt для понимания 
роли коня в космогоническом культе иранцев. 

Посол и путешественник Чжан-Цэян, посетивший в 20-х годах 11 в. 
до н. э. Среднюю Азию, описывая область Давань, сообщает, что там 
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Рис. 2. Изображения коней 
1 - золотая диадема из Наргалы (деталь, Назахстан); 2 - гемма из Нисы (Южный Тур:кменистан): 
з - оттис:к штампа на :керамичес:ком сосуде (Беrрам, Афганистан); 4-6 - прорисов:ка стенной жи

вописи (древний Пенджи:кент) 

много аргамаков, которые якобы имеют кровавый пот и происходят от 
породы небесных лошадей 16• Название Давань и сообщение о даванских 
небесных лошадях связывают с Ферганой. А. Н. Бернштам, посвятивший 
специальный экскурс этой породе ферганских лошадей, сопоставил с ними 
наскальные изображения группы коней в местности Араван 17, а Ю. А. За
днепровский - недавно открытые наскальные изображения коней в мест
ности Rурис-Тау 18• Миф о ферганских небесных конях неоднократно упо
минался в работах историков. 
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Однако, по мнению Э. Г. Пуллейбланка, Давань является китайской 
поздней передачей термина То-хар. Таким образом, речь может идти о то
харской (или тохаристанской) породе коней. Именно с этой породой ко
ней связан целый клубок достоверных исторических преданий и легенд, 
в котором переплелись культ коня со сведениями о реально существо

вавшей породе лошадей. 

В связи с сообщениями о небесных конях Э. Г. Пуллейбланк приnо
дит мнение английского ученого У айли о том, что кони светло-золоти
стой масти, найденные в Пазырыкских склепах, принадлежат к породе 
тохаристанских небесных коней, а сами погребенные в курганах были 
тохарами 19• Синонимом названия тохары признается известный термин 
«юечжи», который был применен С. И. Руденко для населения, оставив
шего курганы Пазырыка 20• 

Добавочные интересные для нас сведения из китайских источников 
приводит китаист Шафер 21 • 

Характерно, что согдийское слово «черпаД>> - четырехногий - вошло 
в обиход китайского языка, и этим словом обозначали коней, которых 
покупали в Средней Азии для танских императоров. Сведения об особо 
замечательной породе коней Тохаристана имеются и в арабских сочине
ниях. Эти сведения приведены нами в специальной· статье о хутталян
ской (одна из областей Тохаристана) породе лошадей, пользовавшейся 
большой славой в первые века мусульманской эры 22• 

С мифом о небесных конях связано представление о крылатом коне, 
популярном образе в фольклоре оседлых и кочевых народов Средней 
Азии. Так, в героическом эпосе узбеков в судьбах и похождениях героев 
большую роль играет крылатый конь - Тульпар. В полете он преодоле
вает высокие горы, достигает облаков 23 • Крылатые кони выступают в ле
гендах, записанных в Хорезме 24• В эпосе бурятов кони героев всегда спу
скаются с неба. В алтайском эпосе говорится: «Не я благословляю тебя, 
а конь на небе» 25• 

Rульт коня был тесно связан с культом огня. На замечательных се
ребряных блюдах из Грузии конь изображен у алтаря огня 26• В одном 
сообщении, относящемся ко времени арабского завоевания, описывается 
храм в Rобадиане (Южный Таджикистан): «В здании (храма) ... нахо
дились малые и большие алтари огня и бронзовый конь неболы::µого раз
мера. Жители считали его сошедшим с неба. Он изображен в состоянии 
движения в поднятыми передними ногами, как бы обращенными к богу ... 
В день нового года конь золотистой масти выходит из реки и приближа
ется к бронзовому. Rогда последний откликается на его ржание, он воз
вращается снова в воду» 27 • Дальше рассказывается, что ногда арабы при
были к этому святилищу, чтобы его уничтожить, то внезапно оттуда выр
вался огонь, который сжег прибывших воинов. 

Вполне определенно устанавливается связь коня · с водной стихией 
в греческой мифологии в образе божества океана Посейдона 28• Считалось, 
что некогда он был конем, его величали «владыкой коней)>. Связь коня 
с морем прослеживается в индийской мифологии. Так, белый конь Индры 
Уччайхшраваса, согласно Махабхарате, появляется из моря 29• В Rитае 
эта связь выражена в образе коня-дракона. Сюань-Цзян сообщает, что 
перед одним из храмов города· Rучи находилось «озеро драконою>. Дра
коны, «изменяя свой облик (т. е. превращаясь в коней), соединяются 
с кобылами. Их потомство - порода диких коней - кони-драконы. Это 
трудная для приручения, свирепая порода коней. Однако потомки этих 
коней-драконов становятся послуmнымю>. По преданию, одна из пород 
коней, которую разводили на побережье так называемого Западного мо
ря ( т. е. Аральского или Каспийского) , произошла от соединения живших 
В· Море драконов с местными кобылами 30• 

В фольклоре и этнографии как среднеазиатских, так и других народов, 
имевших развитое коневодство, широко распространено представление 
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о связи коня с водоемами. Так, например, крылатый конь армянского 
эпического героя Давида Сасунского был добыт на дне морском 31 • 

Г. П. Снесарев приводит ряд этнографических сообщений о связи крыла
того коня с водной стихией у населения Хорезма. Аспи-оби - сказочный 
персонаж - фигурирует повсеместно в Средней Азии 32• В алтайской эпи
ческой поэме «Маадай-кара» говорится о темно-гнедом коне героя, соз
данном «духом воды» 33• Весьма важным показателем популярности пред
ставления о «водном коне» является знакомство с этим образом в фоль
клоре народностей Северной Сибири, не знающих ныне коневодства. По 
данным С. В. Иванова, конь наряду с медведем считается помощником 
((ХОЗЯЙКИ ВОДЫ» 34• . 

Идею о связи коня с водной стихией выразительно передает образ гип
покампа, известный в античном искусстве. Из Греции это гибридное су
щество проникло в искусство коневодческих плем·ен далеко на восток. 

Изображения гиппокампов часты среди находок в щшфских курганах. 
С. В. Rиселев приводит изображения гиппокампов на зеркалах из Алтая 
(Берельский курган) и Rитая. Своим происхождением этот сюжет, по 
мнению С. В. Киселева, обязан искусству Греко-Бактрии 35• Изображение 
гиппокампа имеется среди хорезмийских находок 36, на памятниках искус
ства Пенджикента (рис. 2, 4). 

Магическая роль коня нашла выражение в интересном изобразитель
ном сюжете, а именно в борьбе коней между собой. Этот мотив известен 
по золотым и бронзовым пряжкам из Сибирской коллекции и из Ордоса, 
где эта сцена изобр~жена с большой экспрессией (рис. 1, 5). 

В Средней Азии и Афганистане этот же мотив, но менее динамично, 
представлен в мелкой пластике и прикладном искусстве (рис. 1; 2, 3). 
В авестийском тексте - гимне, посвященном звезде Тиштрии (Си
риус), появление которой знаменует собой начало дождей, начало сезона 
дождей рисуется как борьба и победа белой лошади (звезды Тиштрии) 
над черной лошадью (символом засухи). Эта мифологическая картина 
относится к глубокой древности, но встреченное в раннесредневековом 
источнике сообщение о почитаемом в Средней Азии божестве Дэси, с ко
торым идентифицируется звезда Тиштрия, быть может, свидетельствует 
о длительной живучести древних предс.тавлений, восходящих к авестий
скому мифу 37• 

Весьма интересен сохранившийся на согдийском языке текст, описы
вающий способ магического вызывания дождя, для чего наряду с дру
гими операциями «следует вырезать из бруска белого сандала, (как) 
верблюд борется с верблюдом, конь с конем, осел с ослом, бык с бы
ком» 38• Арабский географ Ибн-Хаукаль приводит сообщение об изобра
жениях животных на площадях Самарка'нда. В переводе В. В. Бартольда 
оно звучит так: «Из кипариса вырезаны удивительные изображения ло
шадей, быков, верблюдов и диких коз, они стоят одно против другого, 
будто осматривают друг друга и хотят вступить в бой или в состяза
ние» 39• Хорошо известно, что реальная борьба животных с магической 
целью - распространенный обычай, засвидетельствованный и письмен
ными источниками, и в этнографических материалах. Так, о жителях 
Rучи Тан-шу сообщает: «В новый год семь дней увеселяют боем бара
нов, лошадей, верблюдов, чтобы по их драке угадать урожаен или неуро
жаев будет год» 40• . 

Об устройстве боев животных в Средней Азии (горные районы) и 
специально коней-жеребцов в Дарвазе сообщает М. С. Андреев 41

• 

Советские архео:71оги, исследующие памятники древности кочевниче
ских, коневодческих племен, называют нередко религию этих племен ша

манизмом. 

Большой интерес в данном аспекте представляют наблюдения над 
костными остатками коней, находимыми в могилах. В. И. Цалкин отме
тил, что у некоторых лошадей в скифских захоронениях обнаруживается 
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определенная органическая ненормальность - например, лишний зуб или 
позвонок, а также явная хромоногость. Такие кони не были пригодны 
для нормального использования. С аналогичными дефектными особями 
коней С. Бокони столкнулся при исследовании скелетов лошадей в аварских 
захоронениях Венгрии. Для объяснения причины ·помещения таких ко
ней вместе с покойниками были выдвинуты два соображения. Во-первых, 
эти кони могли быть при жизни особенно ценны для владельца, и по
этому предназначались в качестве спутников в загробный мир. 

Другое объяснение, более обоснованное, С. Бокони находит в этногра
фических и фольклорных материалах. Бокони особо подчеркивает при
страстие сказочного фольклора к неполноценным, дефектным коням, 
волшебные свойства которых помогают герою достичь желанного. Знаме
нитая сказка о коньке-горбунке является одним из многих таких сказоч
ных сюжетов 42• Достаточно убедительны данные о роли коня и в шама
низме. Так, например, хотя угры Северного "Урала давно не разводят ко
ней, они сохранили память о коне в религии, фольклоре и изобразитель
ном искусстве, и в частности в шаманском ритуале 43• Аналогичные све
дения приводит и Л. П. Потапов о кумандинцах Северного Алтая, ныне 
утерявших навыки коневодства 44• 

Значение коня в идеологии нашло глубокое отражение в сфере со
циальных отношений. Конь очень рано становится прерогативой господ
ствующих слоев древних племен, символом и знаком их социального пре

стижа, их привилегий 45• И. В. Пьянков указал на культовую связь коня 
с представлениями о святости царской власти в ахеменидской Персии 46• 

Знаменателен рассказ Геродота о роли коня в избрании царем Дария. 
Претенденты на царский престол после подавления восстания Лжебар
дия решили передать царскую корону тому, чей кон:~;. поутру заржет пер

вым. Чрезвычайно интересной аналогией этому рассказу Геродота может 
служить записанный у манси мифический рассказ о божестве Нуми То
руме. "У этого божества было семь сыновей, которые между собой не 
ладили. Отец собрал их и сказал: «Приезжайте завтра ко мне, и кто 
первый привяжет своего коня к серебряному столбу, стоящему у моего 
дома, тот будет старшим не только над людьми, но и над своими брать
ямю> 47• Характерное выражение нашло представление о социальном пре
стиже, связанном с конем, в Китае при Танской династии. "Указом одного 
из императоров было запрещено торговцам и ремесленникам ездить вер
хом на конях 48• 

Значение коня в сфере социальных отношений нашло выражение 
в археологическом материале. Конские гекатомбы, сопровождающие захо
ронения скифских «царей», хорошо известны. "Упомянем последний в со
ветской археологической практике поразительный пример такой гранди

озной гекатомбы - Аржан. С. И. Руденко в количестве лошадей, захоро..;. 
пенных вместе с покойником, видел едва ли не главный признак социаль
ного ранга последнего. Конское погребение в качестве признака «соци
ального престижа», принадлежности погребенного к «верхушке племени» 
не вызывает сомнения. Отметим, что в этом же плане интерпретируется 
и конский убор, богатство и пышность которого должен был служить 
в первую очередь целям социального престижа владельца. На эту сто
рону значения конского убора давно обратил внимание М. И. Ростовцев. 
Аналогичное наблюдение сделал недавно А. П. Окладников, специально 
указавший на значение кисти в конском уборе в качестве признака высо
кого социального ранга 49• Социальное значение конской сбруи ярко от
ражено в фигурах аристократов-всадников на памятниках искусства ран
несредневековой Средней Азии (рис. 2, 5). 

Наконец, отметим, что изображение коня появл.яется и в качестве 
украшения царского трона, становясь одним из атрибутов царского до
стоинства. О троне царя эфталитов в Забуле с подножиями в виде коня 
сообщается в записках Сюань-Цзяна. И далеко не случайно, что изобра-
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женил такого трона мы находим среди памятников искусства И рана, Аф
ганистана и Средней Азии (рис. 2, 6). По мнению С. П. Толстова, схема 
тю-\ого трона положена в основу ряда царских тамг: «Чтение семантики 
хорезмийских, боспорских и родственных им тамг сармато-массагетских 
династов первых веков н. э. может быть дано с достаточной определен
ностью . . . Исходной является . . . схематизированное изображение жен
ской фигуры. . . со слившимися с ней двумя протомами коней, поверну
тых головами в стороны. Прекрасный образец этой композиции в виде 
миниатюрной бронзовой фигурки женщины, сидящей на соединенных 
протомах коней, найден в Армении» 50• Эта же схема сохранилась в пред
метах прикладного искусства как древности,· так и недавнего времени. 

Но этот сюжет заслужил бы специального разбора. 
Итак, связанные с конем различные идеологические представления 

распространились в древности и в средневековье на чрезвычайно обшир
ной территории. Археологи склонны усматривать или искать в этом раз
нообразии, особенно в обрядах, в первую очередь отражение различных 
этнических общнос'Гей. Мы постарались показать, что значение образа 
коня было полисемантическим у разных народов зоны евразийских степей 
и Средней Азии. 
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А. R. АRИШЕВ 

ИДЕОЛОГИЯ САКОВ СЕМИРЕЧЬЯ 

(по материалам кургана Иссык) 

Костюм и атрибуты вождя, погребенного под курганом Иссык (в 50 км 
1\ востоку от Алма-Аты) 1, представляют редкую возможность изучения 
религиозно-мифологической концепции саков Семиречья. Иссыкские 
материалы поясняют название и семантику многочисленных культо

вых предметов сако-усуньского времени, случайно найденных в Тянь
Шане. 

При выделении образов искусства саков Семиречья мы учитывали, 
что понятие «декоративно-прикладной» по отношению к скифр-сибир
скому звериному стилю может быть принято только условно. Оно взято из 
современной морфологии искусств. В свое время звериный стиль был уни
версальным видом искусства, вторгавшегося во все сферы жизни. Образ
ный строй искусства звериного стиля находился в соответствии со специ

фикой древнего мифологического мышления. Для такого мышления ха
рактерны образность, ассоциативность, устойчивость образов в памяти, 
генерализация. В мифологическом сознании язьшовые тропы оживали, 
лерсон:Ифицировались и воспринимались как феномены, независимые от 
·Сознания. 

Полагая, что саки Семиречья О'Fпосились к индоевропейским пародам, 
:.при анализе семантики их искусства мы привлекали в основном ипдо

мранские мифологические и иконографические параллели. Учитывались 
материалы изоморфные и стадиальпо близкие. Данная статья, естественно, 
не претендует на подробное освещение множества проблем истории саков, 
которые возникли в связи с открытием кургана Иссык._ По сути дела, это 

краткие тезисы исследования, в которых эмпирическ:пй материал сведен 
до минимума. 
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Структура организованного космоса 
в мифологии саков. Орнаменты. на по
верхности высокого кулаха из Иссыка 
разделены на три фриза (рис. 1). Ниж
ний фриз - это кольцевидная пластина 
с растительным орнаментом. Выше нее 
размещены изображе;ния реальных, 
т. е. не полиморфных, зверей: тигры, 
львиные головы в фас. Верхний фриз 
составлен изображениями гор или гор
ной цепи. На горах растут зоJ1отые 
деревья, на деревьях сидят птицы, 

а по сторонам стоят горные козлы. 

Справа и слева, по сторонам шапки, 
над горами помещены изображения 
крылатых тигрогрифонов. Сзади -
фигура бескрылого тигра с вывер
нутым телом. Спереди, в налобной 
части кулаха, помещена золотая скульп

турная эмблема в виде совмещенных 
протом крылатых и рогатых коней 
с «вырастающими» из их спин четырь

мя золотыми «стрелами». Rольцо гор
ной цепи, таким образом, охватывает 
кулах по окружности и замыкается на

лобной эмблемой. 
В структуре орнамента головного 

убора закодирована универсальная кар
тина организованного космоса, так на

зываемая терцарная модель, или три

грамма: нижний мир - земля, вода, 
растения; средний мир; верхний мир -
небо, солнце, птица и т. д. 

Аналогичные космограммы (:м:ан
дала) были у разных народов мира, но 
особенно они характерны именно для 
индоевропейцев 2• Так, например, было 
у скифов 3• 

На иссыкском кулахе три сферы 
мира - это три круга, иерархически 

выстроенные по вертикали. Страны 
света (север - юг, восток - запад) ас
социируются с крестообразно располо
женными мифологическими существами 
(тигры, тигрогрифоны, козлы и кони) . 

Рис. 1. Реконструкция иссыкскоrо 
кулаха (фас) Они, очевидно, были связаны с по-

пулярным у древних народов кругом 

представлений об охранителях стран 
света: месопотамские «стражи врат», ведические «локопалы», боги Авесты, 
«сы-шен» китайского символизма и т. д. 

Вертикальная организация трех космографических фризов в поле ко
нического кулаха отражает общечеловеческую концепцию Мирово:Го Древа 
или семантически изоморфных Мировой Горы, Столба, д:~щжения огня,. 
полета вверх и прочих образов, выражающих идею связи противопостав
ленных сфер Вселенной и единства мира. Такое семантическое поле
имеют введенные в иссыкскую космограмму изображения деревьев и: 
гор. Гора - вектор, связывающий землю и небо, - это представление уни
версально. Достаточно привести такие образы космических гор, как Меру 
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(Сумеру) Махабхараты (далее - М), Ригведы (далее - Рв) 4, Высокая 
Хара Авесты (далее--.... А), острова счастья P'eng-lai shan, Fang-chang и 
Ying-chou древнего 1\итая 5, наконец, горы Тянь-Шань, название которых 
переводится как «Небесные». 

На иссьшском кулахе отдельные раппорты орнамента (гора в три вер
шины) в едином ритме объединены в композицию, изображающую непре
рывную горную цепь. Золотой горный хребет в космограмме окружает 
мир. Точно так же древние греки считали, что край света окружают Ри
пейские горы. В соответствии с космографией Бундахишна (далее - GB) 
мир окружает хребет Хабурз, а в центре мира находится его ось - гора 
Тераг (GB, VB, 55, 3). В иссыкской космограмме горизонтальный «срез» 
Вселенной также согласован с вертикальной организаций. Представление 
о трехмерном пространстве отражено, например, в образе треглавой горы 
Меру, у которой есть левая и правая и более высокая - центральная -
вершины. В древних верованиях Rитая мир представляется о четырех 
горах по углам (горизонтальный срез) и с осью - горой - в центре (вер
тикальный медиатор). Существовали и представления об одной Мировой 
Горе четырехугольной формы 6• Весь конус иссыкского кулаха ассоции
ровался с Мировой Горой - осью Вселенной, а орнаменты на нем были 
космограммой типа мандала. 

С изображением Мировой Горы связаны конические и пирамидальные 
подставки под сакские курильницы из Семиречья 7• Они обычно имеют 
ажурный орнамент в виде совмещенных полукругов или растительных по
бегов. Rак и некоторые другие культовые предметы из предгорий Тянь
Шаня, например триподы типа «дию>, семиреченские курильницы имеют 
аналогии среди культовой чжоу-ханьской утвари. Интересно, что в даос
ской терминологии такие курильницы именовались «бо-шань ЛУ» (шань
гора) и связывались с иконографией островов-гор Пэн-лай, входящих 
в контекст Мировой Горы. Что касается орнаментов в виде ажурных по
лукру:Гов, то они именовались «лестница» или «лепесток» 8, а значит, их 
семантика также входила в мифологические циклы Горы и Древа. Ана
логичные орнаментальные элементы являл:Ись существенными деталями 

при трактовке Древа жизни, Земли, гор, фундаментов зданий в изобра
зительном искусстве Древнего Востока с эпохи энеолита 9, в то время 
как курильницы, похожие на семиреченские, были известны там 
вплоть до средневековья 10, и с ними были сходны зороастрийские
алтари огня 11 • 

Семиреченские курильницы часто имеют круглую или квадратную пло
щадку. На ней по углам, по периметру или по кругу размещены скулъп
турки зверей: тигры, козлы, верблюды. 1\ак и в Иссыке, это изображения 
охранителей границ или стран света. Они сакрализовали микромодель 
носмоса, которую представляла курильница. Примечательно, что в центре· 
курильницы (т. е., в соответствии с логикой магического переноса, в мак
симально сакральной точке пространства - центре мира) помещены или: 
изображения двух одинаковых зверей, или фигурки борющихся живот
пых, а в двух случаях - антропоморфные скульптуры. Все образы и 
космографичесная нонструкция нурильниц связаны с культом огня, ното
рый у индоиранцев был важнейшим эсхатологичесним началом 12• 

Некоторые образы пантеона саков. В центре композиции головного 
убора помещена сложная эмблема; протомы рогатых новей с нрыльями._ 
Чуть выше над ними расположены две фигурки не синнретичесних коней,. 
головами друг · н другу. Из спин протом вырастают четыре золотые· 
«С'lрелы» с четырьмя же золотыми орлиными нрыльями. В семантической. 
структуре иссынского нулаха эта эмблема - главная. Все три орнамен
тальных фриза «трилони» 13 в линейной развертне центрируются в ней. 
Эмблема объединяет «трилокю> в вертикальном направлении, т. е. должна_ 
ассоциироваться с Мировым Древом и его аналогами. 

В горизонтальной тетраграмме Вселеппой образы крылатых коней 
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-с,вязаны с одной из четырех стран света, а три другие - «охраняются» 

нрылатыми тигрогрифонами .. Образ кошачьего хищника, например льва, 
в Ассирии был символом солнца. В древнеиндийской мифологии тигр 
·был аватарой многообразного и подобного солнцу Вишну, имя которого 
встречается уже в Ригведе 14 ; согласно Атхарваведе (далее - Ав) тигр 
считался царским зверем (IV, 8) 15• Лев был солярным животным у Ахе
менидов, изображения борьбы льва с быком символизировали календар-
11ую оппозицию - день весеннего равноденствия. Может быть, лев был 
инкарнацией Митры. В буддизме, например, лев выступает в роли живот
ного, связанного с Буддой, причем в архитектурном декоре он опреде
.ленно имеет и функцию охраны стран света, как, например, в Китае 16• 

В структуре космограммы Иссыка центральная эмблема, несомненно, 
солярная. Это обычное явление в иконографии моделей мандала у индо
европейцев 17• Характерно, что число солнечных коней (четыре) и их 
противоположные направления соответствуют пространственным противо

.поставлениям четырех стран света в тетрадной (горизонтальной) модели 
мира. Таким образом, каждый из четырех солнечных коней должен был 
ассоциироваться с одной из сторон квадранта ураносферы, которые солнце 
«маркирует» при своем движении по небосво'ду. 

Так как время и пространство - «два полюса единого ритма» 18, и 
·символические ряды пространственных противопоставлений соотносятся 
с хронологическими блоками, можно предположить, что солярная четверка 
новей Иссыка ассоциировалась и с какой-то 1шлендарной тетрадой (че
·тыре периода дня, четыре времени года, четыре годичных оппозиции -
равноденствия и солнцестояния, наконец, четыре космических периода?). 
Примеры этому очень широки 19• Изображения золотых, солнечных коней, 
·сросшихся крупами, связаны с универсальной двоичной символической 
классификацией. Такие образы в древних эсхатологиях часто символизи
руют сюжет андрог:ина. В ведической и авестийской мифологии в образе 
яоней-близнецов фигурируют солярные Ашвины Насатья (Рв, 1, 116, 
17; 1, 118, 5) 20, которые в древнеиндийской мифологии связаны с ашват
тхой - деревом-опорой Солнца (Рв, IX, 81, 4). Их движение означало 
полет Солнца на.д миром. 

Близнечные культы, отражавшие бинарные оппозиции в мышлении и 
.дуализм в родо-племенном делении 21 , составляют стержень космогони
ческих мифов о происхождении и организации мира у разных нароДQв. 
В мифологических текстах можно найти данные, указывающие на рожде
·ние и деятельность изначальных близнецов в сакральном центре мира. 
Словно иллюстрируя существование такого же цикла дуалистических ми
фов и у саков, иссыкские солнечные кони-близнецы занимают сакраль
ный центр в космограмме. Интересно, что дуальная схема прослежива
ется в мифологемах и других индоиранских богов, связанных с мотивами 
организации, наведения порядка. Так, ведический Яма имеет женскую 
пару - Ями. Его аналог в Авесте - Йима - первоцарь, который согласно 
Видевдату (11, 1-19) в центре мира совершил расширение земли. Веди
ческое yama переводится как «близнецы»; в Авесте аналогичная этимоло
гия у yima 22• Кроме того, в Авесте брат Йимы распиливает его пополам, 
что также служит доказательством принадлежности Йимы к близнечному 
циклу. В зороастризме оппозиция близнецов-демиургов, рожденных Зрва
ном, - Ахура-Мазды и Ангро-Майнью - определяет всю космогонию и 
эсхатологию, причем в этой религии близнечный цикл имеет различные 
коды, например астрономический миф о Тиштрийе (Сириус) и демоне 
Апаоша, сражающихся в образах коней (Тиштр-Яшт, 14, 9). 

Близнецы - полярные начала, объединяясь, часто символизируют 
рождение мира, например, в даосской иконографии мужское и женское 
начала ( Инь и Ян) изображались внутри единого космического яйца. 
В легендах казахов и монголов осью мира («железный» или «золотой» 
«Rою>) ~чи'!-'~е~ся: Цоля:рнал звезда, а две соседние звезды ассоциируются 
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•С двумя белыми лошадьми, пасущимися вокруг «золотого кола» на при
вязи23. Иссы:кские кони-близнецы в центре мира, подобно Ашвинам, свя
заны с Древом Мира, оно прорастает их тело, составляя с ними одно це-

. лое. Другая пара противопоставленных копей, возможно, иллюстрирует 
миф об оппозиции, борьбе божественных близнецов. Такую же мифоло
гему о солнечных близнецах, «рожденных в самом начале», отражают ком
позиции в центре семиреченских курильниц: пары верблюдов, тигров, 
сражающихся зверей, крылатых козлов-близнецов (рис. 2). 

Близнечные мифы «врастали» в контексты более развитых и поздних 
· мифов, отражающих процесс циклизации теистических элементов. С дру
гой стороны, они изменялись в соответствии с развитием бинарной клас

сификации. В Авесте (Яшт 5, XXVIII, 119, 120) речь идет о четырех 
~ж.еребцах Ахура-Мазды: ветре, 
дожде, граде и облаке, а в Михр
Яште (Яшт 10, 125) описывается 
:колесница солнечного Митры, в ко-

· торую было запряжено четыре же
ребца, принрепленных н одному 

. дышлу 24• Весьма вероятно, что че~ 
тыре ноня солнечных богов Авесты 
·соотносились с пространственными 

противопоставлениями тетраграммы, 

· т. е. со странами света. Поназатель
·но, что в авестийсном mitr, нажется, 
ренонструируется дуальная схема, 

а mitra убедительно сопоставляется 
· С общеславянсним «мир» 25. В буд
дийсной инонографии, например, 
Митру изображали с четырьмя ру
нами, что, вероятно, было связано 
•С влиянием сансной мифологии 26• 
Может быть, это отражало его роль Рис. 2. Элемент сансного жертвеннина. 
нан мирохранителя. По тапой же Случайная находна в онрестностях 

Алма-Аты 
причине индуистсний Брахма имеет 
четыре лица. Четыре коня Митры 
не связаны с космограммой (тетрада и «трилона>> - Мировое Древо) 
в· тапой образной и ярной форме, как Ашвины в Ригведе, но эта связь 

· скорее всего существовала. Изобразительное решение мифа о солнечных 
конях-близнецах на иссьшсiюм кулахе оказалось не менее наглядным и 

. образным, чем в Ригведе. Оно отражает очень архаичные пласты мифо
-логических представлений о едином зооморфном образе Вселенной, объе
. диняющем полярные и синонимические начала. 

в древнеиндийской мифологии, таким образом, был конь - asva, что 
подтверждается хотя бы его связью с деревом - asvattha 27 • Стадиально 

- более поздняя роль ноня как инкарнации (аватары) разных индоиранских 
богов, иерархия которых отражала природно-хозяйственные схемы, засло-
нила его функцию образа Вселенной. Конь был воплощением ведических 
Индры, Сурьи, Агни, Ушас (Рв, VI, 51,1; IX, 71,9; IX, 97,33; 30,2; Х, 

.55,6; Х, 168) и авестийских Митры, Веретрагны, Хварна, Вайю, Тиш
·трийи (Яшт 8; Замьяд-Яшт, 34-38, 51, 68; Тиштр-Яшт, 9, 26-29). 
Прежде всего, это животное относилось к богам солярного цикла, семан

·тически связанным с носмогонией. В ритуалах нонь нередко ассоцииро
вался с макроносмосом, причем даже в мельчайших деталях 28• 

Четыре иссыкских ноня-близнеца - единое целое с Древом Мира, и 
· они изоморфны четырем жеребцам Ахура-Мазды, творением ноторого и 
, считалась, согласно Бундахишну (GB, XXIV, 6), лошадь, четырем солнеч
. ным коням Митры и Ашвинам. Их мифологические описания соотносятся 
-с носмограммами. В хронологически более цоздних будд:Ийских сочине-
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ниях па хотапо-сакском языке космический царский копь связывается 
с джамбудвипа - местом соединения неба и земли - и горой Меру, во
круг которой копь обносит царя 29• 

Иссыкские копи - фантастические животные. Они соединяют черты 
козла, птицы и копя. Совмещенные протомы животных известны в Евра
зии с эпохи камня. Но стилистически наиболее близки композиции, соз
данные индоиранскими пародами, - от луристапских бронз до блок-и:мпо
стов Персеполя, Амаравата, Матхуры и Беграма 30• Связь их с солярной 
символикой и мотивом Древа или Столба Мира несомненна 31

• Геродот, 
описывая обряд погребения «царю> у скифов, в деталях иллюстрирует ин
сценировку мифа о солнечном Древе . Жизни, прорастающем тело копя 
(IV, 72). Что касается комбинации в образе копя символов различных 

жи~отпых, то, учитывая их роль 

в космограмме, можно предполо

жить, что опа означала синтез зоо

морфных знаков разных миров: 
крылья, птица - небо; конь - сред
ний мир; рога козла - животно:Го,. 
универсально входящего в хтониче

ские блоки, - нижний мир, земля,. 
вода. Характерно, что в индоевро
uейских мифо-обрядовых системах 
рогатые кони включаются в агра р

ные культы и связаны с раститель

ностью 32• Синкретические звери как 
сочетание полярных космогониче

ских начал переполняют символику 

Древнего Востока. В Индии это об
раз мака ра, у русских - типологи

чески близкий образ Индрина ( свя-
зан с Индрой?) 33, у многих народов 

Рис. 3. Изображение на щитке перстня Евразии - образ космического оле
из кургана Иссык ня 34, с которым традиционно связы-

вают изображения снифсних оленей. 
В Иссьше есть изображения, по ряду призпанов связанные с мотивом 

«лежащего оленя» в зверином стиле. Это - фаптастичесние звери на по
ясных панладнах. Животные сочетают черты коня (длинный хвост, эR
стерьер), оленя (рога, стилизованные под растительные побеги), птицы 
(головка грифона над лопатной). Контаминация в одном образе поляр
ных и синонимичных зооморфных RОСМОГОНИЧеСRИХ символов, с одной· 
стороны, может отражать полиморфизм иннарнаций солярного божества, 
с другой - подчеркивает воплощение в комбинированном образе значе
ния ~сего космоса, трех сфер. Весьма характерно, что рога иссынского· 
синкретического «птице-копе-оленя» стилизованы :µод растительные по

беги. У же в мифологии хеттов олень объединяется с Древом Жизни 35• 

Связь оленя с деревом иллюстрируют Ригведа (Рв, 1, 163, 9; 11) и ис
кусство снифо-сакских племен 36• Существенно, что семаптина Древа 
Мира и Древа Жизни созвучна с естественным образом жизни благород
ного оленя, сбрасывающего мертвые рога осенью, чтобы весной выросли 
молодые мягкие панты, полные горячей крови. 
· Иссыкский космический олень во всем изоморфен ноням-близнецам. 
Обоюдная связь образов с Солнцем и Древом вполне вероятна. Солнеч
ные боги типа Митры, Аmвинов, Индры, возможно, и полиморфны из-за 
того, что выполняют в мифологии функции медиаторов, или посредпинов, 
между мирами (по терминологии К. Леви-Стросса) . 

С образом Митры, видимо, связывается личина с ореолом лучей или 
перьев вокруг головы на иссыксном перстне (рис. 3) . Именно так транто
вались Гелиос и Митра античного и эллинистического времени 37• С орео--
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.лои лучей вокруг головы изображали солнечных богов племена Средней 
Азии и Казахстана в эпоху бронзы ( петроглифы Са~малы-таш и Там
галы) . Митра, к которому апеллировали при заключении союзов, был 
к тому же охранителем мира, договора, пастбищ. Он сурово карал нару
шителей договоров 38• 

Перстень, имевший смысл инвеститурного знака, таким образом, выра
жал единство общества, охраняемое Митрой. 

Некоторые аспекты развития теократической идеологии у. саков. Че
тыре золотые стрелы, пронзающие «трилоки» иссыкской космограммы, 
-определенно ассоциировались с различными компонентами структуры се

мантического поля Древа Мира. Интересно, что в Авесте, помимо двух 
обычных названий стрелы - isav и tigray 39, Г. В. Бэйли нашел еще один 
термин, который он соотносит с хотано-сакским piirna-, puna, позднее, -
pumna, puna - стрела. Возможно, термин происходит от par - летать. 
В Авесте, например, parana-, p0r0na - крыло, лист; в хотано-сакском 
parra - лист; в согдийском prn - в prn'y'n - крылатый, в зороастрийском 
-uехлеви parr; в староиндийском parl)a - крыло, лист, перо 40• В Иссыке 
четыре стрелы размещены попарно между изображениями золотых 
крыльев и имеют листовидные наконечники. Они связаны с идеей полета 
вверх (левитация) и мотивом связующего миры дерева. Количество 
.стрел отвечает характеристикам тетраграммы, что заставляет предпола

гать связи «золотых стрел» с четырьмя углами света и соответствующими 

мифологическими образами. Это так называемая горизонтальная компо
зиция схемы Мирового Древа 41 • Стрелы расположены в одной плоскости, 
т. е. эмблема уже превращается в графическую схему, знак. В· крестооб
разных гробницах Ахеменидов в Накш-и Рустаме и Бехистуне имеется 
любопытная архитектурная деталь: четыре полуколонны с капителями. 
Такие же колонны изображены в тронном зале Навуходоноссора в Нине
вии 42• Это «архитектурное излишество» - вероятно, своеобразная лига
ту,ра универсальной теократической формулы: «Л царь царей, владыка 
четырех стран света» (ер.: Ав, 11, 17; 111, 4). На примере Иссыка можно 
видеть, что такая же догматика культа властителя была и у сакских пле
мен. Вождь, носивший иссыкский кулах-космограмму, по принципу мак
рокосмического континуума и магического переноса был образом солнеч
ного бога-медиатора 43• Его сакральный кулах означал локализацию царя 
в сакральном центре мира - страны - племени (может быть, закодиро
вана и четырехкратная социальная структура), который охраняли солнеч
ные боги 44 • 

На кончике кулаха находится золотая скульптурка горного барана -
.а.рхара. Есть основания считать, что это популярный у восточноиранских 
народов образ хварна 45• В таком случае реконструированная для саков 
~емиречья теократическая доктрина вождя-медиатора объединяете.Я 
с концепцией «харизма власти» как концентрированного выражения 
идеи божественного избранничества. 

Любопытно, что солярная эмблема из кургана Иссык позволяет ин
-терпретировать отрывок из Шах-намэ, где описывается летающий трон 
Кей-Кавуса - царя с фарном 46

• Кей-Кавус, желая подняться выше богов, 
утвердил по углам трона четыре золотых копья, к которым привязал че

тырех орлов, взлетевших вверх. Как видим, теократическая формула 
·«царь-медиатор» и ее мифологическое и символическое обоснование сохра
нялись в Средней Азии без особых изменений веками, хотя Фирдоуси уже 
·смутно понимал пересказанную им вторичную легенду о космических тро

нах азиатских владык. В Иссыке количество золотых крыльев соответст
вует числу стрел. Образ орла связан с царской властью (ер.: Ав, III, 3), 
а судя по рассказу Геродота о сне Кира (1, 205-215), и Ахеменидам была 
-знакома метанимия «солнце - орел, крылья - пространственные противо

поставления - царская власть». Такая трактовка орла, известна у многих 
народов, вплоть до Южной и Северной Америки, по у иранцев орел кон-
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:кретно связывается с хварном 47, :который, согласно Яшту 14, 36; 19, 34--
35, отлетает от йимы в образе птицы. Мифологема хварна в Авесте опре-
деленно отвечает :космографичес:кой схеме. · 

В племенных ритуалах вождь - Солнце - Мировое Древо· должен быJг 
выступать медитирующим жрецом. Он осуществлял связь миров. И 
именно так расценивались действия шаманов во время· камлания (полет· 
или движение по Мысленну Древу). Характерно, что зороастрийские 
атхраваны, или маги, оперирующие с медиатором-огнем, одевались· 

в одежды, похожие на иссыкскую и, по мнению О. М. Дальтона 48, имею
щие птичьи черты! Пернатыми изображены жреЦы или демоны «сяю> на· 
каргалинской диадеме 49

• 

((Золотая стрела» и ((Золотом украшен,н,ая плеты>- в иссыкском погребе
н,ии и Видевдат, Il, 1-19. В иссыкское погребение была положена 
:камча - плеть с рукоятью, обернутой золотым листом, а· рядом - симво
лический деревянный жезл с золотым на](онечником, напоминающиw 
стрелу. Эти атрибуты вызывают ассоциацию с одним из мифов о Йиме 
(Видевдат, 11, 1-19) 50• Йима, получив от Ахура-Мазды золотую стрелу 
и золотом у:крашенную плеть (в других переводах - стрекало и печать), 
когда земля стала перенаселена, «направился к свету, к полдню, против· 

нити солнца. Тогда рыл он землю золотой стрелой, стегал ее плетью, так 
приговаривая: "Дорогая, святая Армаити! Подвинься, расступись ты,. 
чтобы служить лоном для мелкого и крупного скота и людей"». Йима 
в этом мифе, который является вариантом мифа о сотворении мира, ими
тирует оплодотворение Земли, после чего она расширяется. В ряде ана-
логичных индоевропейских мифов с оплодотворением ассоциируется пер
вая борозда. Выше отмечалось, что в образе Йимы прослеживаются черты 
близнечного культа. Интересно, что судя по контексту мифа о расшире
нии Земли, Йима оплодотворяет Землю в центр·е мира, т. е. в накой-то· 
мере. совершает акт космогонический, но сведенный к варианту культур
ной инновации. Так как существует мнение о среднеазиатском (хорез
мийском) происхождении мифа о йиме 51 , интерес-ев изоморфизм иссык-
ского вождя как личности обожествленной и первоцаря Йимы; на уровне 
атрибутов - стрела и плеть; на уровне пространственной ло:кализации -
центр мира; на уровне тропов - вождь был одет в золотую· одежду и ассо
циировался с Солнцем; йима связан с Солнцем (Ясна, 9~ 4), его эпитет· 
«блестящий»; на уровне социального ранга - вождь и царь йима, и оба 
обладают хварном. 

Гипотетичес:ки можно реконструировать у саков Семиречья мифоло
гему о йиме и инсценирующий ее ритуал. Видимо, это был ритуал опло
дотворения вождем Земли. Такие ритуалы были распространены широко, 
типологические параллели действиям йимы дают, к примеру, кукерские 
обряды, имевшие аналогии у фракийцев 52; нартский эпос (плеть, ожив
ляющая мертвых) ; хотано-сакская легенда о Вайшраване, открывшем 
копьем воду; миф о Шэнь-нуне, хлеставшем землю плетью, ·а затем совер
шавшем запашку 53 ; шаманские камлания и др. 54 С ритуалом сакральной 
запашки вождем земли можно связывать легендарные золотые предметы 

генеалогического мифа скифов, среди которых было ярмо с плугом (Геро
дот, IV, 5-7). 

Иссыкская солярн,ая эмблема и происхождепие кушапских (щарских 
апаков ». Доведенная до графичес:кой схемы иссыкская эмблема в виде 
коней-близнецов, прорастаемых Мировым Древом, аналогична «царским 
знакам», или «тамгам», Великих 1\ушан, что подтверждает и уточняет их 
«дешифровку», предложенную С. П. Толстовым 55 . 1\ушанские знаки -
прямые редукции космографических схем типа иссыкской. Видимо, они 
сохраняли древнюю семантику. Не удивительно, что в 1\ушанской им
перии, сохранявшей рода-племенные архаизмы, именно племенной символ 
власти, доведенный до компактного знака, стал «царской тамгой», своего 
рода гербом страны, широко «тиражированным)} монетным чеканом. Оче-
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видно, знак еще сохранял семантику космограммы и упомянутой выше· 
теократической титулатуры. Пока трудно делать из Э'того выводы этноге
нетического плана, но характерно, что ..параллели «иссыкскому письму>) 

тоже обнаружены среди кушанских памятников (Дашт-и-Навурская три
лингва) 56 • Их перевод откроет новые горизонты в изучении культуры са
ков. 
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Д. Г.САВИНОВ 

О ЗАВЕРШАЮЩЕМ .ЭТАПЕ КУЛЬТУРЫ 

РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Вопрос о завершающем этапе кульrуры ранних кочевников Горного 
Алтая окончательно не решен. М. П. Грязнов, рассматривая процесс ее 
развития в виде трех последовательных этапов - майэмирского (Vll
V вв. до н. э.), пазырыкского (V-111 вв. до н. э.) и шибинского (11 в. 
до н. э. - 1 в. н. э.), первым отметил отличительные признаки послед
него, шибинского, этапа: замена бронзовых орудий железными, повторяю
щими форму бронзовых, новые типы вещей (пл8.стинчатые и кольчатые 
ножи), богатый набор роговых и костяных украшений 1• С. И. Руденко, 

48 



в отличие от М. П. Грязнова, все горноалтайские курга.:аы, за исключе
нием заведомо ранних - майэмирских, датировал V-111 вв. до н. э. 
К первой половине IV в. до н. э. он считал возможным относить шестой 
Пазырыкский, Rаракольский и Ш:Ибинский курганы, а ко второй поло
вине IV-самому началу 111 в. до н. э. - только первый Башадарский 
курган. «Тот факт, - писал С. И. Руденко, - что на Алтае до сих пор не 
обнаружено археологических памятников позднее 111 в. до н. э., 
в культурном отношении примыкающих к курганам: с каменной наброс
кой, свидетельствует об исчезновении в какой-то короткий срок интере
сующих нас племен Алтаю>. Причиной этого исчезновения могли послу
жить, по мнению С. И. Руденко, эпизоотии, массовый падеж скота, но 
«вероятне,е, что военные события, связанные с продвижением хуннов на 

запад, начавшимся на рубеже 111 и 11 вв. до н. э., побудили скотоводов 
Алтая откочевать в Восточный Казахстан или в западносибирские 
степи~ 2• С. В. Киселев, в отличие от М. П. Грязнова и С. И. Руденко, 
относил все большие и малые Пазы:рыкские курганы н гунно-сар:м:атско:м:у 
времени - 111-1 вв. до н. э. Основанием: для этого послужили сопостав
ления с хуннски:м:и курганами в Ноин-У ле, аналогии с таштыкскими по
гребениями в Минусипсной нотловине, отдельные сар:м:атские параллели, 
а также сопоставлени·е с вещами из Амударьинского клада 3• Следует 
отметить, что точ1~а зрения С. В. Киселева не снимает вопроса о завер
шающем: этапе развития пазырьшской культуры, поскольку памятники 
постпазырьшского времени так или иначе остаются невыявленными. 

Другие исследователи присоединяются (иногда с небольшими корректи
вами) к одной из изложенных гипотез 4• 

В настоящее время раскопки неоJ;'рабленных комплексов скифского 
времени в Туве 5, данные радиокарбонного анализа 6 и дендрохронологии 7 

полностью подтвердили мнение М. П. Грязнова и С. И. Руденко о «скиф
ском» возрасте пазырыкского этапа. Но вопрос о дальнейшей судьбе па-: 
аырыкской культуры остался на прежней ступени исследования. Ответ 
на этот вопрос в известной степени дают материалы из южных районов 
Горного Алтая, полученные в результате раскопок последних лет. 

В погребениях могильника Уландрьш, исследованных В. Д. Кубаре
вым, наряду с произведениями искусства, выполненными в скифо-сибир
ском зверином стиле, были найдены железный :м:еч, модели кинжалов 
с прямым: перекрестием, железные нuжи с кольцевидным: навершием:, 

бронзовая пряжка в виде головы быка, позволяющие относить этот па
мятник к концу пазырыкской культуры 8• 

К еще более позднему времени относятся два кургана ( 3 и 5) могиль
ника "Узунтал 111 (Кош-Агачский р-н Горно-Алтайской АО) 9• Внешне 
они не отличаются от других курганов скифского времени Горного Алтая. 
Это каменно-земляные, сильно задернованные сооружения с квадратной 
западиной посредине. На вqсток от обоих курганов отходит по цепочке 
вертикально вкопанных камней (семь и четыре). Обычай установки ка:м:
ней-балбалов, получивший наиболее широкое распространение в древне
тюркскую эпоху, известен с очень раннего времени. С. И. Руденко писал, 
что в самом: Пазырыке «у первых четырех курганов в восточном: от них 
направлении поставлен ряд вертикально вкопанных в землю камней» 10• 

Вереницы камней у нескольких курганов на южном, сравнительно позд
нем: (в пределах VI - IV вв. до н. э.) конце цепочки курганов могильника 
Кок-су отметил С. С. Сорокин 11 • Л. Р. Кызласов исследовал ряды верти
кально вкопанных камней у курганов шур:м:акской культуры в Туве ( 11 в. 
до н. э.-V в. н. э.) 12• Такая преемственность специфической детали по
гребального обряда, несомненно, свидетельствует о непрерывной тради
ции представлен·ий, существовавших у населения Саяно-Алтая весьма 
длительное время, и объясняется скорее всего сходством , социально-эпо
номических отношений на разных ступенях развития скотоводческого 

Rо:м:плекса. 
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По конструктивным особенностям Узунтальские курганы аналогичны: 
рядовым Пазырыкским. Это глубокие ямы, на дне которых установлены. 
деревянные камеры-срубы, ориентированные углами по странам света. 
В обоих случаях сохранились остатки перекрытия над могильной ямой,. 
как· в 1\атандинском 13 и 1\аракольском курганах, причем перекрытие, 
как и в последнем, опиралось на вертикально поставленные по углам ямы 

столбы 14• Сами срубы представляли собой двух-трехвенцовые рамы без. 
перекрытия, занимавшие южную, большую, часть могильной ямы. Погре
бенные. в срубах лежали на правом боку, головой на юго-восток. В север
ной половине ямы на специальной приступке находилось сопроводитель
ное захоронение лошадей, обращенных головами в том же направлении_ 
По этим признакам раскопанные курганы могильника Узунтал 111 сбли
жаются также с шестым Пазырыкским и первым Арагольским курга
нами 15• 

Рассматривая вопрос об этническом характере погребенных в Пазы
рыкских курганах, С. И. Руденко писал: «Независимо от того, были эт0< 
богатые или рядовые захоронения, между ними нет принципиальных раз
личий ... , что несомненно свидетельствует о принадлежности этих захоро
нений одной этнической группе» 16• }\ этой же этнической группе (в ши
роком, этнокультурном значении термина) относятся и Узунтальские 
курганы. По особенностям погребального обряда (табл.) ·они ближе всего· 
стоят к тем курганам, которые С. И. Руденко считал сравнительно позд- · 
ними в ряду ·пазырыкских памятников (1\аракол, Шибе, шестой Пазы-· 
рыкский курган), а М. П. Грязнов выделял в последний, шибинский, этап 
культуры ранних кочевников (1\атанда, 1\аракол, Туэкта, Шибе и др.)·-

Таблица 

Основные данные погребального ритуала в курганах 3 и 5 
могильника Узунтал 111 

Признак 

Число камней-балбалов 

Диаметр кургана (м) 

Высота кургана (м) 
Глубина залегания перекрытия могильной ямы 

(от уровня современной поверхности) (м) 

Общая глубина могильной ямы (м) 

Внешние размеры срубов (м) 

Внутренние размеры срубов (м) 

1'оличество венцов 

Высота сруба (м) 

Число погребенных 

Ориентировка погребенных 

Высота приступки (м) 

Ширина приступки (м) 

Число лошадей 

Ориентировка лошадей 
Наличие пола 

Rурган 3 

7 
10,2 
0,35 
1,25 

2,35 
2,12 х 1, 54 
1,72 х 1, 3 

2 
0,3 

Не определено 

Юго-Jюсток (?) 
0,3 
0,8 
2 

Юго-восток 

Нет 

Нурган 5 

4 
10,1 
0,5 
0,9 

2,15 
1,sx1.2 

1,45 х 0,98· 
2 
0,35 
3 

Юго-восток 
0,6 
0,7 
2 

Юго-восток 

Есть 

Анализ предметов сопроводительного инвентаря цозволяет определить 

время сооружения У зунтальских курганов. 1\урган 3 был ограблен, н°' 
сохранилась интересная серия вещей, расположенных, к сожалению, 
в·. погребении без видимого порядка. Здесь были найдены два железных 
проушвых чекана (рис. 1, 5, 6) и железный кинжал, от которого сохра
нились клинок и прорезная рукоять с орломанным навершием, имевшим 
скорее :всего кольцевидную или рогообразную форму (рис .. 1, 17) .. Подоб"' 
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Р'ис. 1. Предметы сопроводительноrо инвентаря из курганов 3 и 5 моrильника Узув
тал 111 , 
1, 2 - подпружпые пряжки; 3, 4 - щитни от уздечни; 5-9 - чеканы; 10-12 - ножи; 13, 14 -
эернала; 15-18 - нинжалы; 1, 2, 7-11, 14-16 - нурrан 5; 3-6, 12, 13, 17, 18 - нурrав З; 1-4 -
ность; 5, 6, 12, 17 - железо; 7-11, 13-16 - бронза; 18 - бронза, дерево 

вые кинжалы с прорезной рукоятью характерны для позднетаrарскоrо 
времени 17• 

В этом же кургане найдены два бронзовых зеркала в остатках кожа
ных чехлов. Одно из зеркал медалевидное, с треуrольной прорезью 
в петле (рис. 1, 13). Бронзовые медалевидные зеркала .вообще широко 
представлены в культуре ранних кочевников в разных районах ее рас-
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пространения. Особенно часто встречаются они в Туве, на Алтае и в Ка
захстане 18

• Форма треугольной прорези, по-видимому, наиболее харак
терна для поздней серии этих зеркал. 

Другое зеркало также относится к типу медалевидных, но петля здесь 
оформлена в виде фигурки стоящего верблюда. Верблюд изображен в спо
койной позе, показаны четыре ноги, слегка вислый зад, характерный из
гиб высокой шеи, маленькая прямо поставленная голова и даже подшер
сток па шее (рис. 2). Обратная сторона фигурки гладкая, но па ней со
хранились остатки обломанной, горизонтально расположенной петли. 
Изобуажения фигур стоящих животных (чаще всего козлов) или их голов 

встречаются на зеркалах скиф
ского времени, найденных в Ми
нусинской котловине 19 и в Ту
ве 20• На Алтае такое зеркало 
найдено впервые. Мотив вер
блюда - вообще сравнительно 
редное явление для искусства 

того времени, причем чаще 

всего изображались двугорбые, 
а пе одногорбые верблюды 21 • 

То обстоятельство, что в памят
никах скифо-сибирского звери
ного стиля фигурируют пре
имущественно дюше, а не до

машние животные, позволяе~ 

предполагать, что и в данном 

случае представлено изображе
ние диного верблюда (нак, на
пример, на наскальных изобра
жениях) 22• Наиболее близное 
узунтальсному изображение 
стоящего верблюда происходит 
из Ордоса 23 • Точно судить о на
значении ордосской фигурки 
трудно, так как низ ее, оче

Рис. 2. Бронзовое зеркало с фигуркой одно- видно, обломан, но горизон
rорбого верблюда из кургана 3 тально расположенная петля 

на обратной стороне позволяет 
предполагать, что фигурка представляла собой часть зеркала типа узун
тальского. Из других находок в кургане 3 следует отметить бронзовый 
вотивный кинжальчиR, вставленный в деревянную руRоятRу (рис. 1, 18), 
деревянные проRолRу и 1юнус, обломни RерамиRи и обрывRи золотой 
фольги. 

Курган 5, в отличие от Rургана 3, оказался пепотревоженпым. В нем 
было похоронено три человеRа, и у Rаждого на поясе находился опреде
ленный комплект предметов сопроводительного инвентаря - нож, чеRан, 

кинжал и в одном случае - зернало (рис. 1, 14). Найденные здесь ножи 
относятся R разным типам: бронзовый пластинчатый с Rруглым отвер
стием для подвешивания (рис. 1, 10), бронзовый сплошной (рис. 1, 11) 
и железнЬiй с кольцом па рукояти (рис. 1, 12). На Алтае такие же пла
стинчатые бронзовые ножи (с отверстием и без) найдены в Араго.Льских 
курганах 24 и в Аргуте 25 • Время появления кольчатых железных ножей 
определяется находками в хуппских памятниках Забайкалья 26• ЧеRапы, 
найденные в кургане 5, бронзовые миниатюрные (рис. 1, 7-9). Кин
жалы также уменьшенных размеров, повторяющие широко распростра

ненный тип :кинжалов с бабочковидным перекрестием (рис. 1, 15, 16). 
1\ак уЖе указывалось, в кургане 3 найден такой же вотивный кинжаль
чиR, встав'леппый в массИ:Вную деревянную ручRу (рис. 1, 18). СуДЯ по 
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этой находке, такие вотивные кинжалы могли использоваться в быту как 
режущее орудие. Из других находок в кургане 5 следует отметить фраг
менты керамики и обрывки золотой фольги, найденной на полу и в верх
них венцах сруба, а также на ногах погребенных. 

В сопроводительных конских захоронениях в обоих курганах найдены 
железные кольчатые удила и костяные детали упряжи. В кургане 3 
с двух сторон черепа лошади были парные щитки с круглыми и фигур
ными отверстиями (рис. 1, 3, 4). Наборы таких щитков от сбруйных на
боров известны в материалах многих горноалтайских курганов, в том 
числе в Шибе 27, . I-\араколе 28 и в собственно Пазырыкской группе 29• 

В кургане 5 найдены две подпружпые пряжки с неподвижным выступаю
щим носиком (рис. 1, 1, 2). На Алтае пряжки этого типа встречены во 
втором, третьем и четвертом Пазырыкских курганах, в могильниках 
Аргут и Кок-су 30, т. е. на памятниках V-III вв. дон. э. Однако они про
должали бытовать и в хупнское время: две такие пряжки имеются в ма
териалах Иволгинского городища 31 • 

Наибольшую близость вещи из У зунтальских курганов. обнаруживают 
с материалами тесинского этапа тагарской :Культуры ( II- I вв. до н. э.), 
причем в данном случае речь идет не об отдельных аналогиях, а о совпа
дении. целого комплекса предметов сопроводительного инвентаря. Это ме
далевидпые зеркала с треугольной прорезью, петельчатые ножи с круг
лым отверстием, железные кольчатые ножи, вотивные бронзовые чеканы 
и кинжалы, наиболее характерные для погребений последних веков до 
нашей эры в Минусинской котловине, где они известны уже в массовых 
сериях 32• Такие же материалы происходят из одновременных памятни
ков более северных районов Кемеровской обл. 33 

По всем приведенным аналогиям, в первую очередь тесинским, дата 
сооружения курганов 3 и 5 могильника У зунтал I II может быть опреде
лена II-I вв. до н. э. К этому же времени должны относиться и некото
рые другие из ранее раскопанных курганов, например Арагольские, где 
наряду с железными были найдены бронзовые вотивные изделия. 

Население, оставившее эти памятники, связано с :культурой пазырьш
ского типа, но уже в период ее завершения, па грани эпохи великого 

переселения народов. Очевидно, оно пе мигрировало, как полагал 
С. И. Руденко, под давлением хуннов на территории ВостоЧ:ного Казах
стана и юга Западной Сибири, где следы его, кстати говоря, пе найдены, 
а оставалось жить па своих прежних местах и в хупнское время. Вместе 
с тем это население не могло не подвергнуться влиянию повой, хупнской 
1\ультуры. Оно сказалось в широком распространении железа, явной тен
денции к уменьшению размеров бронзовых предметов, появлению неко
торых новых типов вещей и т. д. Видимо, пе случайно самая близкая 
параллель узунтальскому зеркалу с фигуркой верблюда, типичного пред
ставителя центральноазиатской фауны, происходит из Ордоса. Возможно, 
это зеркало восточного происхождения, что подтверждается и статичной 
позой стоящего верблюда, характерной для хунпского художественного 
стиля более, чем для пазырыкского. Наконец, типично хуннская серогли
няная каннелированная керамика была найдена в заполнении могильной 
ямы в курган_е 2 могильника Узунтал I (рис. 3). Курган был ограблен еще 
в древности, так что судить об обстоятельствах появления здесь этой ке
рамики трудно, тем не менее сам факт ее находки весьма симптоматичен. 
Это первое бесспорное свидетельство пребывания хуннов на территории 
Горного Алтая. 

Аналогичные процессы происходили . и в других районах Южной Си
бири. Конец тагарской культуры и переход к тесинскому (или переход-

. ному тагаро-таштьшскому) периоду в Минусинской .котловине исследова
тели связывают с северным походом хуннов в самом конце I 1 I в. до н. э. 34 

В Восточном Казахстане в это же время происходят существенные изме
нения внутри кулажургинской культуры, памятники которой С. С. Чер-
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Рис, 3. Фраrмевты хуииской керамики, найдевяые в курrаве 2 моrи.Пьвика Узувтал 1 

пиков подразделяет на две группы: 111 в. дон. э. и 11 в. дон. э.-1 в. н. э. 
В погребениях поздней группы найдены короткий кинжал с прямым 
перекрести:ем, петельчатые и кольчатые ножи, типологически близкие те
синским 35• Эти изменения в культуре ранних кочевников Санно-Алтай
ского нагорья нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Они 
были выражением общей закономерности процессов аккультурации, про
исходивших на грани двух культурно-исторических эпох - скифской и 
гунно-сарматской, которые поглотили яркую пазырыкскую культуру Гор
ного Алтая. 
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А. В. ДАВЫДОВА 

R ВОПРОСУ О РОЛИ ОСЕДЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
В КОЧЕВОМ ОБЩЕСТВЕ СЮННУ 

Археологические работы на Иволгинском городище (1949-1974 гг.) 
:дали неоспоримые свидетельства существования у древних центрально

.азиатских кочевников сюнну оседлого ремесленно-земледельческого хо

зяйства, которое производило необходимые кочевникам продукты ремесла 
и сельского хозяйства (железные орудия и оружие, кожи, шерстяные 
·ткани, посуду, бронзовые и костяные изделия, украшения из различ
ных материалов, а также просо, ячмень, пшеницу). Материалы Иволгин

·.ского городища позволили по-новому подойти к проб~еме экономических 
-основ общества сюнну 1• 

Бесспорно, что благосостояние этого народа определялось в основном 
.огромными стадами скота; ппсь:м:еuвые источники, как правило, опери-
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руют нолоссальными цифрами в сотни тысяч голов 2• Но столь же несо
мненна и постоянная нестаби.т::ьность ночевого хозяйства: неблагоприят
ные погодные условия (засуха летом, обильный снегопад зимой) нередко 
приводили к массовому падежу скота, болезням и голоду, от ноторого 
погибали и люди. Эти трагические события в истории сюнну неодно
кратно отмечаются хрониками 3• 

Узость экономической базы ночевого хозяйства, его нестабиш.ност1~, 
постоянная потребность дополнять пищевой рацион растительной пищей 
делали необходимым контакт с земледельческим хозяйством. Он осущест
влялся в различной форме: 1) торговля с земледельческими народами; 
2) военные набеги на них и, главное, 3) организация собственных осед
лых земледельчесно-ремесленных поселений. 

Основания для таких выводов имеются частично в письменных источ
никах, но в основном содержатся в археологических материалах, которые 

позволили выделить в кочевом обществе сюнну его оседлую часть 4• 

Эти выводы, убедительно доказанные материалами Иволгинского го
родища, находят также подтверждение и в материалах других поселений 

сюнну. Сейчас обнаружено более десяти городищ в бассейнах рек Енисея, 
Селенги, Rерулена, в Центральном, Хентейском, Архангайском и Булган
ском аймаках МИР. На территории Монголии открыты также и неукреп
ленные поселения сюнну 5• Число известных сейчас оседлых поселений 
сюнну приближается к 20. Тем самым реконструкция их хозяйства, со
стоявшего из кочевой и земледельческо-ремесленной частей, стано
вится реальной. Накапливающийся археологический материал в будущем, 
видимо, позволит выяснить точное соотношение этих двух составных 

начал в экономике сюнну, но, на наш взгляд, и сейчас уже ясно, что роль 
оседлых земледельческо-ремесленных поселений в их хозяйстве была го
раздо значительнее, чем это принято считать. 

Отмечал земледелие у сюнну, обычно указывают на его второстепен
ную роль в хозяйстве. Этим, как нам нажется, снимается самое важное 
звено в общем понимании условий жизни кочевого хозяйства: оно не мо
жет существовать без связи с земледельческим началом. Признавал зем
леделие у сюнну, следует в первую очередь подчеркнуть его жизненную 

необходимость, непременную обязательность для этого общества; разви
тие земледелия было важной частью экономической базы древнего госу
дарства сюнну. 

Обращает на себя внимание не только число известных сейчас памят
ников оседлых сiонну (около 20), но и сам характер этих памятников, 
хотя надо сказать, что их четкая классификация остается делом буду
щего. Опубликованные монгольскими учеными краткие данные о поселе-. 
нилх 6 позволяют разделить их на две группы: укрепленные и неукреп
ленные. Обследовавший укрепленные поселения Х. Пэрлээ интерпрети
рует их как замни и дворцы прцвителей. Основанием для такого толко
вания послужили главным образом сведения письменных источников; ар
хеологический же материал, полученный на этих поселениях, слишком 

мал и фрагментарен. Окончательные суждения о характере поселенпй 
могут быть высказаны только на базе массового археологического мате
риала. Достаточно наглядно это видно из истории исследования Иволгин
ского городища: до проведения на нем систематических раскопок оно ин

терпретировалось как военный форпост сюнну на севере их владений,. 
что чрезвычайно суживало представления о характере памятника. Это 
был не только военный форпост, но к тому же хозяйственный центр, 
целой округи с развитым многосторонним земледельческо-ремеслен

ным хозяйством, а также торжище, куда съезжались кочевники для 

обмена. 
Несомненно, интерпретация укрепленных поселений сюнну на терри

тории Монголии, предложенная Х. Пэрлээ, неоправданно суживает назна
чение и характер поселений этого вида. Мы вправе их считать не только, 
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зам:ками правителей, но, :ка:к и Иволгинс:кое городище, посел:ками, где на.,. 
селение занималось сельским хозяйством и различными ремеслами. 

Вторая группа памятников оседлых сюнну - неукрепленные поселе
ния, :которые монгольские археологи справедливо называют земледельче

скими 7• Однако сведений о них еще меньше, чем об укрепленных. 
Для характеристики поселений такого рода пока можно оперировать 

толь:ко материалами поселения на р. Чикой у с. Дурены (Бурятская 
АССР, в 35 км к востоку от г. Rяхта). Этот удивительный памятник стал 
известен в конце прошлого века, когда члены Троицко-Савско-Няхтин
ского отделения Русского геоrрафического общества произвели здесь пер
вые археологические сборы 8• К настоящему времени в фондах Кяхтин
с:кого музея накопились сотни предметов (керамика, изделия из железа 
и бронзы, украшения из различных материалов и пр.), собранные мест
ными краеведами. Коллекции эти никогда не публиковались, а пред
ставление о поселении у с. Дурены основывалось лишь на скудных сведе
ниях в небольшой статье Г. П. Сосновсного, в. которой изложены резуль
таты работ на поселении, произведенных в 1928 г. Г. Ф. Дебеце\f. Он 
раскопал здесь две полуземлянки 9• 

Анализ коллекций подъемного материала, собранного на поселении 
у с. Дурены, показывает, что здесь имеются все те категории предметов, 
которые были обнаружены и на Иволгинском городище. Особое же вни
мание вызывает большое :количество различных земледельческих ору
дий,.- серпов, мотыг и главным образом сошни:ков. Достаточно сказать, 
что сейчас в Забайкалье известно 29 сошников времени сюнну 10, из них 
21 обнаружен на поселении у с. Дурены и только 2 - на Иволгинском 
городище, хотя там раскопано уже около 8 тыс. кв. м~ 

Близость поселения у с. Дурены к основному массиву памятников 
сюнну на территории Монголии, его исключительные размеры, обилие и 
разнообразие находок (не только всех известных категорий археологиче
ского материала сюнну, но преимущественно земледельческих орудий, 

остатков производства и обработки металлов - шлаков, конкреций руды, 
обломков литейных форм) определяют значение этого весьма важногп для 
понимания культуры сюнну памятника. Состояние же его изученности 
было настолько слабым 11 , что не имелось ни плана поселения, ни пред
ставления о характере культурного слоя. Из-за отсутствия документации 
неопределимым оказалось и место раскопок Г. Ф. Дебеца, где бы.Ли от
крыты две полуземлянки. Учитывая научное значение этого поселения, 
а также сильно затронувшие его процессы разрушения, кафедра археоло
гии Ленинградского государственного университета в 1972 г. начала архео
логическое обследование памятника. Разведочные работы, проведенные 
в 1972-1975 гг. под руководством автора настоящей статьи, доказали 
возможность широких систематических археологических раскопок во 

всех частях поселения, тем более· необходимых ввиду постоянного сокра
щения его площади, превращаемой ветром в песчаные выдувы. 

Местность, где оно находится, - широкая долина р. Чикой. Обилие 
рыбы и водоплавающей птицы в заводях этой реки и заболоченных ни
зинах, обилие пастбищ, вода - все эти условия благоприятны как для 
скотоводства, так и для земледелия. Эти отрасли и поныне определяют 
основные направления местного хозяйства. . 

Поселение находится на краю надпойменной террасы, образующей 
в плане как бы подкову, расположенную в излучине р. Чикой (рис.). 
У словно оно разделено на три части, четко выделяющиеся в его форме 
(три стороны дуги) и названные Нижние Дурены (северная часть дуги), 
Средние Дурены (западная часть дуги), Верхние Дурены (южная часть 
дуги). Общая протяженность поселения составляет около 5 км. Во всех 
его частях зафиксированы значительные участки ненарушенного куль
турного слоя мощностью до 90 см (втрое больше, чем на Иволгинском 
городище) . В разведочных раскопах, заложенных с целью выяснения 
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характера культурного слоя (их общая площадь составляет 660 кв. м), 
обнаружено пять жилищ (одно - в Нижних, одно - в Верхних, три -
в Средних Дуренах) и десятки хозяйственных ям. Это указывает на эа
·селенность всей обширной площади поселения. 

Жилища тип.а полуземлянок, открытые в Дуренах, имеют те же кон
,структивные особенности, что и жилища Иволгинского городища. Для и~ 
<Сооружения использовали те же материалы - дер~во, сырец, а для печеи 

и дымоходов - необработанные каменные плиты. Полученный в Дуренах 
материал, однако, еще слишком мал для того, чтобы говорить о полном 

План поселевия у с. Дуревы (выполнен в 1972 г. 
С. С. Миняевым). Цифрами обозначены места раз
ведочных раскопов и открытых жилищ 

1 - раскоп 1 и жилище 1 {Нижние Дурены); z - жи

пище 3; 3 - раскоп 2 и жилище 4; 4 - жилище 5 (Сред
н'е Дурены); 5 - жилище 2 (Верхние Дурены) 

тождестве этих двух по

селений. Более того, эдесь 
имеются некоторые ло

кальные особенности. Так, 
например, в жилище 2 
в Верхних Дуренах канал 
дымохода, прорытый в ма
териковой почве, не имел 
обрамления каменными 
плитами, которое зафик
сировано во всех 50 жили
щах Иволгинского горо-
дища и в остальных жи

лищах Дурен. 
Однако, и это самое 

главное, основная идея 

конструкции жилищ при 

всех возможных вариантах 

и на этом поселении оста

ется неизменной. Жилище 
полуземляночного типа 

можно считать основным 

жилым сооружением ря

дового населения оседлых 

сюнну. 

Категории археологи
ческих находок из разве

дочных раскопок 1972-
1975 гг. полностью совпа-
дают с теми, которые 

,были обнаружены на Иволгинском городище (керамика; орудия и ору
жие иэ железа - ножи, серпы, топоры, наконечники стрел; бронзовые 
и железные пряжки; многочисленные изделия из кости; украшения из 

различных материалов, местных и привозных: халцедона, флюорита, сер
.долика, агата, ,стекла и пр.), что, конечно, объясняется одинаковой. на
правленностью хозяйства обоих поселений. В Дуренах зафиксировано 
значительно большее, чем на Иволгинском городище, количество находок, 
связанных с производством железа, железных и бронзовых изделий. Одни 
разведочные раскопы (660 кв. м) дали почти то же количество шлаков, 
которое было найдено на исследованной площади Иволгинского городища 
(около 8 тыс. кв. м). Это обстоятельство связано, видимо, со значительно 
·большей развитостью ремесел на поселении у с. Дурены. 

Следует ожидать, что объем материала (во всех его категориях) с по
.селения у с. Дурены будет несравненно больше, чем на Иволгинском го
родище: длина поселения у с. Дурены около 5 км, длина же Иволгин
·ского городища всего 348 м! Выше уже отмечалось, что иэ 29 сошников 
сюнну, обнаруженных в Забайкалье, 21 происходит из Дурен. Таким 
·образом, несомненна не только ремесленная и земледельческая направ
.ленность хозяйства этого поселения, но, принимая во внимание его об-



ширные размеры, можно предполагать и его исключительно высокий хо
.зяйственный потенциал. 

Учитывая, что поселение у с. Дурены - одно из многих на землях 
"сюнну, можно отчетливо представить ту значительную роль, которую они 

яграли в хозяйстве этого общества. Преобладание кочевой основы в хо
.. зяйстве сюнну не снимает того обстоятельства, что ремесленно-земледель
ческая часть была жизненно необходимым условием существования и раз

.вития общества сюнпу. 
Оценка значительной роли поселения у с. Дурены в общей системе 

памятников сюнну находится в прямой связи с его огромными размерами 

(рис.) . Четко прослеживающееся деление этого поселения на три части 
(Верхние, Средние и Нижние Дурены) вызывает вопрос об их хроноло-
гическом взаимодействии. Материал из разведочных раскопов 1972-
1975 гг. позволяет датировать все поселения временем от 11 в. до в. э. 
до 1 в. н. э.1 2 и предполагать одновременное существование всех его ча
"стей. Возможно, поселение у с. Дурены продолжало существовать и 
позже (находки керамики уйгурского типа), однако для аргументации 
~этого положения материалов еще явно недостаточно. 

1 Давыдова А. В. Иволгинское городище - памятник хунну в Забайкалье. Автореф. 
канд. дисс., Л., 1965; Davydova А. V. The Ivolga Gorodishce а monument 
of the Hiungnu culture in the Trans-Baikal Region. - Acta archaeologica, 20, 1968. 

2 Таскип В. С. Материалы по истории сюнну (по китайским источникам), вып. 1. 
м., 1968, с. 51; вып. 2. м., 1973, с. 28. 

3 Таскип В. С. Материалы по истории сюнну, вып. 2, с. 28, 29, 70. 
4 Давыдова А. В. Иволгинсное городище. 
5 Пэр.л,ээ Х. К истории древних городов и поселений в Монголии. - СА, 1957, 

.№ 3, с. 43-53; Киселев С. В. Древние города Монголии. - СА, 1957, .№ 2, с. 92, 
93; Шавкупов Э. В. Обследование гуннских городищ в Монголии. - АО 1972 г. 
м., 1973, с. 506, 507. 

~ Пэрлээ :t. К истории древних городов ... , с. 44. 
· 7 Там же. 
8 Протонолы РГО, Протонолы собрания Троицко-Савсно-Кяхтинского отделения 
РГО, .№ 6-8, 1896, с. 16. 

9 Сщ:повский Г. П. О поселении гуннской эпохи в долине р. Чикоя ~(Забай
калье). - КСИИМК, XIV, 1947, с. 35-39. 

'10 Подсчеты количества сошников производились в основном по неизданным ма'
териалам из фондов Кяхтинского музея. 

'1 1 Сосповский Г. П. О поселении гуннской эпохи ... 
,t2 Радиокарбонный анализ древесины из столбовой ямы в жилище 2 в Верхних 

Дуренах, произведенный в радиоуглеродной лаборатории ЛОИА АН СССР 
(Ле-909), показал дату 20 г. н. э.±60 лет. 

А. К. АБЕТЕКОВ 

О ПОГРЕБЕНИИ СОБАКИ В УСУНЬСКОМ КУРГАНЕ 

В ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЕ 

В могилънике Rарагай-Булак, расположенном близ ущелья Иссык-Ата 
·в Чуйской долине, в 1974 _г. был раскопан курган 9. Это округлый в плане 
холм диаметром 15 м, высотой около 1 м. Расчистка кургана позволила 
реконструировать первоначальный вид надмогильного сооружения 1• 

На дневной поверхности крупной галькой была выложена ограда в форме 
эллипса высотой четыре-пять рядов. Над оградой была сооружена земля
ная насыпь, над ней в свою очередь сдеJiан новый панцирь из гальки. 
Сверху образовался тонкий дерновый слой (рис. 1) . 
Внутри центральной ограды обнаружено зольное, пятно (глубина 

·0,7 м), содержавшее обугленные кости, обломки керамики и куски сго
,ревmего войлока. На глубине О, 9 м под пятном найдена передняя часть 
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.скелета собаки, положенной на войлочную подстилку. Войлок и некото
рые кости собаки сильно обуглены. Непосредственно под собакой обнару
жены остатки вымостки из камней, перекрывавшей могильную яму. 
Среди камней встречены многочисленные фрагменты керамики и череп 
второй собаки без нижней челюсти. 

Под скелетом первой собаки, после расчистки подстилавших его кам
ней, обнаружена овальная могильная яма размерами 2,8Х1 м и глуби
ной 1,8 м, ориентированная с се
веро-запада на юго-восток. В за
полнении могильной ямы встре
чены разрозненные кости взрос

лого человека. На глубине 1,6 м 
оказался скелет третьей собаки 
в полном ана томичес:ком порядке 

(рис. 2). По обе стороны от него 
среди камней найдены фрагменты 
керамики и лежавшие в беспо
рядке кости взрослого человека. 

Глубина дна могилы 1,8 м. 
В кургане на разных уровнях 

обнаружены фрагменты не менее 
десяти разных керамических со

судов, из которых восстанавли

ваются: а) плоскодонный кувшин 
с вертикальной ручкой, сделанный 
на гонча рвом круге, стенки до

вольно толстые, обжиг хороший, 
тесто с примесью песка, венчик 

слегка отогнут; б) тонкостенная 
плоскодонная чаша, изготовленная 

в:а rончарном круге, венчик 

слегка отогнут, под · венчиком семь 

горизонтальных желобков, тесто 
без примеси органических ве
ществ; в) лепная плоскодонная 
чаша с венчиком, тесто грубое, 
обжиг ~ороший (фрагменты этой 
чаши собраны по всей глубине 

заполнения могильной ямы)· Рис. 2. Скелет собаки в могильной яме 
Кроме этих сосудов, в кургане кургана 9 

найдены ручки, фрагмент стенки 
с основанием ручки, фрагмент 
крышки котла, украшенной по краям защипами, и обломки еще четырех 
лепных сосудов из грубого теста. 

Мы можем частично восстановить события, происходившие здесь после 
захоронения человека. Спустя длительное время (после того как пол
ностью разложились связки костей) , могила была ограблена. После этого 
(трудно установить, через какое время) могилу перекрыли камнями и на 
них похоронили собаку. Затем на более высоком горизонте, на перекры
тии из камней была сожжена и . погребена вторая собака. И хотя в 1\ара
гай-Булакском могильнике между захоронением собак и погребением 
человека отсутствует реальная связь - они разновременны, но тем не ме

нее сам по себе обычай хоронить собак как культовых животных заслу
живает особого внимания. Аналогичные захоронения на памятниках коче
вого. населения Киргизии и Казахстана неизвестны. Однако такое захоро
нение, по-видимому, пе случайно. Можно предпопожить, что этот обычай 
связан с репигиозным мировоззрением житепей Карагай-Булака. Оче
видно, он идет o-r ритуалов зороастризма. 
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Рассмотрим некоторые -археолого-этнографические параллели, :связан-
ные с культом собаки у разных народов. 

Б. А. Литвинский отмечает, что- в Авесте рассказывается, как душа 
умершего добирается до Чинватского моста, где происходит ее допросt 
а затем прекрасная девушка в сопровождении двух собак ведет ·душу· 
верующего через мост к «стене}>, образующей границу небесного мира. 
Отсюда душа направляется к Ахура-Мазде 2• В связи с культом собаки· 
как <<Волшебного существа}> интересно описание церемоний «сагдию> в Ви
девдате: к умершему человеку подводят собаку для того, чтобы она по,--

-глядела на труп. Эта церемония связана с зороастрийскими представле
ниями о' друджах - порождениях Ангро-Манью, злобных существах жен
с1юго ·пола. Одно из них - Насу- вселяется в тело человека сразу же 
после того как душа его покинет. На любого, приблизившегося к мерт
вому, Насу способна наслать болезнь или даже смерть. С целью изгнания 
Насу и производилась церемония «сагдию> 3• 

Как полагает Б. А. Литвинский, близкие представления существовали 
и в древнеиндийской мифологии. Там также имеется «мост мертвых}>,. 
согласно Ригведе (Х, 14, 1) путь в загробный мир пересекает большой 
водный поток, у индийского бога смерти также имеются собаки 4• В этой 
связи интересно отметить, что древние индийцы представляли себе месяц., 
в виде небесного пса. Рога молодого месяца они отождествляли с клы
ками собаки и считали, что небесный пес принадлежит солнечному богу,, 
который ставит ночью верного пса караулить свое жилище. Rак собака ох
раняет ночью дом хозяина, так месяц с высоты небес наблюдает за сном 
человека 5• Исследователи пришли к выводу, что такого рода верования 
восходят еще ко времени индоиранской ,общности. Б. А. Литвинский об
ращает внимание на специальные захоронения собак, иногда волков и
козлов, на памятниках древней Индии 6• 

В литературе уже отмечалось, что «у древних персов собаки окружа-
лись величайшим почетом, ибо считалось, что в них помещаются челове~ 
ческие души после смерти. Поэтому труп человека отдавался на съедение
собакам, бродившим повсюду в большом количестве» 7• 

В Авесте встречается ряд указаний на то, что религия Ахура-Мазды 
берет под свою защиту собаку как животное, созданное самим богом: 
«Кто убьет одну из этих собак - пастушью, деревенскую, охотничью и
обученную, того душа, полная страха и болезни, идет из этого (мира) 
в мир надзем:цый ... , и не может другая душа его душе по смерти ока
зать помощь, ибо страх и ужас внушает она тому миру, и помогают ей обе 
собаки, стерегущие мост Чинвата после смерти, ради страх.а· и ужаса,. 
наводимого ею}> 8• Таким образом, «человек, убивший собаку, по религии 
Зороастра лишается всех благ будущей жизни: его не допустят до жи~ 
лища правоверных две собаки, охраняющие мост Чинвата, по которому
душа достигает этого жилищю> 9• 

В погребальном обряде у племен ухуань и сяньби (конец 1 тысяче
летия до н. э. и первые века нашей эры) собаке также принадлежала осо· 
бая роль. «Именно собака была у них проводником души покойного в за
гробный мир, она приобщала душу умершего к его ранее ушедшим ,"в тот 
м:ир", на гору Чишань, духам предкою> 10• В Хоуханьшу говорится, чт0t 
ухуаньцы «берут одну откормленную собаку и ведут ее на цветном 
шнурке; также берут лошадь, на которой покойник ездил, его одеяние и 
вещи и все это сжигают, и несут за гробом для препоручения собаке", 
чтобы она охраняла душу умершего до горы ЧиmанЫ> 11 • 

Интересно, что одна из групп племен, отколовшаяся от сяньбийцев еще 
в 111 в. н. э. и поселившаяся на другой, более отдаленной территории, 
длительное время сохраняла представления о собаке как о· предке-то-
: теме 12• -

Существуют сведения о происхождении древних жунов от бай-цюаня" 
т. е. белой собаки. В легенде отражен древний. т.оll'е:мический миф о про~ 
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исхождении от животного предка. В данном случае группа жунов «имела 
предком» белую собаку, принадлежала к роду собаки. Эти сведения, как 
у1верждает Л. Л. Викторова, относятся к глубокой древности, примерно 
ко 11 тысячелетию До н. э. 13 

Л. Л. Викторова обращает внимание на отголоски обычая, связан
ного с культом собаки. В свадебном обряде одной из э:rнических групп 
современного населения Монголии невеста, чтобы приобщиться к семей
ному очагу в доме мужа, прежде всего должна покормить собаку, на
деть ей на шею хадак (ошейник) и пропеть собаке йораль (хвалебную. 
песнь) 14• 

Для изучения религиозного мировоззрения древних кочевников-ско

товодов Чуйской долины особый интерес представляют сохранявшиеся 
до недавнего времени у киргизов пережитки тотемизма, связанные с куль

том собаки. В сознании киргизов, как отмечает С. М. Абрамзон, они уце
лели лишь в виде отдельных, сильно трансформированных пережитков 15

• 

Не менее интересны археологические факты. , 
Рассматривая религиозные представления племен уюкской культуры 

Тувы, М. Х. Маннай-оол упоминает о захоронениях уюкцев «вместе с уби
тыми собаками» 16• К сожалению, исследователь не дал описания погре
бального обряда и комплексов вещей и не объяснил значение этих куль
товых захоронений, раскрывающих некоторые особенности ритуала и ве
рований древних жителей Саяно-Алтая скифского времени. Кости собаки 
вместе с костями овцы, лошади, козы и крупного рогатого скота отмечены 

в одном из больших курганов той же Уюкской долины Л. Р. Кызла
совым 17• 

К. Ф. Смирнов неоднократно упоминает о скелетах собак вместе с раз
рубленными тушами барана и лошади в савромато-сарматских погребе
ниях. В семи различных могильниках им обнаружены кости собаки. 
В кургане 4 у с. Норки <шолный скелет собаки с черепом лежал на по
койнике вместе с расчлененной тушей барана» 18• В могильниках у сел 
Политотдельское (курган 6) и Усатовское (курган Г-13) найдены кости 
µ;вух щенков и нижняя челюсть собаки 19• Захоронения собак вместе 
с расчлененной тушей барана известны по дореволюц;ионным раскопкам 
А. А. Спицына 20• 

На Кавказе открыты изображения собаки разных периодов - от эпохи 
бронзы до раннего средневековья. Погребения .собак известны на памят
никах кобанской 21 и фатьяновской культур 22• Собака и лошадь часто 
встречаются в произведениях скифского искусства. Их нередко можно 
увидеть на скифских надгробных рельефах. Так, например, на одном из 
скифских надгробий среди сюжетов военного характера изображены две 
собаки, бегущие по полю битвы среди трупов убитых 23• В. А. Кузнецов 
обнаружил на позднеаланских дольменообразных склепах изображения 
пяти собак, которые, по его мнению, выполняли «охранные» функции, 
оберегая покой погребенных 24• 

П. Н. Шульц отмечает, что обычай захоронения собаки вместе с хо
зяином, а иногда и вместе с его конями имел место у скифов и представ
лен в Крыму и на Таманском полу~строве 25• Так, в кургане Васюринской 
гор:ы у лестницы, которая вела в склеп, обнаружен остов собаки 26• Захо
ронения лошади и собаки открыты рядом с погребением скифского воина 
вблизи Нимфея на Керченском полуострове 27• Погребения собак встре
чены в скифских курганах Нижнего 28 и Среднего Поднепровья 29• Ярко 
представлен обряд погребения собаки в мавзолее Неаполя скифского, 
где встречено три захоронения собак 30• М. И. Вязьмитина в насыпи од
ного из сарматских погребений обнаружила целый скелет собаки, распо4 

ложенный над покойником 31 • 

Специальное захоронение собаки - «в деревянном гробу и в особой 
я:ие» - обнаружено в Новониколъском 1 могильнике Нижнего Поволжья. 
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Этот обычай В. П. Шилов связывает с ролью собаки в скотоводческом 
хозяйстве у раннесарматских кочевых племен 32• 

Захоронения собаки в насыпи над погребальной камерой, а и.ногда 
в специальном каменном ящике известны на памятниках тагарского вре~ 

мени на Среднем Енисее 33• Очевидно, такой же ритуал был широко рас
пространен и на Южном Урале. Об этом свидетельствует ряд захороне
ний собак под Челябинском 34• В Средней Азии на городище Ток-кала 
в одном из помещений на стене науса рядом с человеческим скелетом 

в оссуарии находились кости собаки 35 , как и в одном из помещений ран
несредневековой сельской усадьбы под Самаркандом 36• В некрополе Миз
дахкана наряду с погребениями человеческих костей в сосудах и оссуа
риях найдено погребение в бытовом сосуде предварительно очищенных 
костей собаки 37• В Тали-Барзу также найдены челюсти собак вместе с че
ловеческими черепами и фрагментами оссуариев 38• Погребения людей 
с собаками обнаружены и в убейдском могильнике Эриду 39• 

По вопросу о месте собаки в религиозном мировоззрении древних лю
дей у исследователей нет единого мнения. Появление ритуальных захоро
нений собак в Средней Азии связывают с влиянием «канонизированного 
зороастризма Ирана на религиозную идеологию населения Средней 
Азию> 40

• Другие считают, что собака, как и верховая лошадь, сопровож
дала своего хозяина скотовода в загробный мир как верный его помощник. 
Захоронения собак в сибирских памятниках эпохи палеолита и неолита 
В. М. Массон объясняет заботой «благодарного охотника о своем усоп
шем друге» 41 • 

У нас нет пока возможности предложить четкую гипотезу по этому 
поводу. Но тем не менее представляется, что выводы наших коллег в не
ноторой степени не лишены категоричности и односторонности. Правда, 
В. М. Массон R этому вопросу подходит более осторожно, чем другие ис
следователи, допуская «многообразность трактовки культового характера 
этого животного». Действительно, в одних случаях собак хоронили вместе 
с хозяином, почти рядом с ним (кан в мавзолее Неаполя скифского), 
в других - просто в насыпи кургана ( сарматское погребение у с. Ново
Филипповка) , иногда - в специальных деревянных щrи керамических 
гробах - оссуариях (Новоникольский могильник и некрополь Миздах
кана), нанонец, для собан устраивали и специальные «похороны» в мо
гильной яме, на кошме или каменной вымостке (Карагай-Булак, кур
ган 9). 

Из всех перечисленных аналогий в хронологическом отношении к на
шему кургану наиболее близко стоят памятники скифо-сарматской куль
туры с подобным же обрядом захоронения. Это позволяет думать, что 
курган 9 из Карагай-Булака синхронен сарматской нультуре, быть может, 
ее более позднему этапу. Такое заключение, нам кажется, подтверждают 
результаты радиоуглеродного анализа, произведенного в лаборатории Ле
нинградс~ого отделения Института археологии АН СССР, по данным 
ноторого возраст кургана 9 из Карагай-Булака 2460±200 лет до наших 
дней. 
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М. К. КАДЫРБАЕВ, Ж. К. КУРМАНКУЛОВ 

ПОГРЕБЕНИЕ ЖРИЦЫ, 

ОБНАРУЖЕННОЕ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сведения античных письменных источнинов о гиненонратии в савро
матсном обществе неоднонратно были предметом специальных исследо
ваний. Наиболее полно, во всей совонупности античной традиции и архео
логичесних материалов, эта проблема· была разработана Б. Н. Грановы:м 1• 

Гипотеза Б. Н. Гранова о связи савроматсного женовластия с сильными 
пережитнами матриархата в этом обществе получила дальнейшее разви
тие в работах К Ф. Смирнова и А. М. Хазанова 2• Существует, нан изве
стно, и противоположная точна зрения, ставящая под сомнение значение 

материнсного рода и его пережитнов у савроматов 3• 

А. М. Хазанов верно подметил неоднозначность , зависимости между 
положением женщины в обществе и харантером его линейной принадлеж
ности 4• В самом деле, мнение о роде нан об универсальной ячейне перво-
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бытного общества, в которой экономические отношения совпадали с кров
нородственным:И: и семейно-брачными связями, совершенно невозможн~ 
распространить на эпоху раннего железа - время распада в степях Евра
зии первобытнообщинного строя и сложения ранне1шассовых образований~ 
В эту эпоху уровень развития производительных сил древних кочевни
ков не только ослабил зависимость общественного строя от родовых свя
зей, но и в определенной степени разделил два вида производства, харак

теризуемые Ф. Энгельсом как ступени развития « ... с одной стороны -
труда, с другой - семьи» 5• Поэтому сам по себе факт существованик 
матриархата или его пережитков у савроматов еще не говорит о регрессе 

общественного производства и социальных: отношений у этих племен 6• 

При всем несходстве мнений о характере общественного строя савро
м:атов сторонники обеих гипотез единодушны в оценке женс1$ИХ погребений 
с каменными алтарями-жертвенниками. Определение их как захоронений 
жриц - отправителей религиозных культов в семье или роде - заслуга 
прежде всего археологов 7, ибо античная письменная традиция, широко· 
повествующая о воительницах-амазонках, почти не содержит данных 

о женщинах-жрицах, если не считать глухих сведений Псевдо-Гиппократа 
о совершении ими до замужества каких-то жертвоприношений. 

Убедительность такой трактовки женских погребений с каменными 
жертвенниками все более подтверждается новыми материалами. Менее 
бесспорным выглядит тезис о принадлежности этих захоронений собст-
венно савроматам. Дело в том, что для собственно савроматских племен 
Геродота, о которых и говорит Псевдо-Гиппократ, такие погребения, по 
наблюдениям К. Ф. Смирнова, не типичны 8• Они широко распростра
нены только в Самаро-Уральской области, а вопрос об этническом облике 
населения этой территории в савроматское время остается открытым 9• 

Среди 40 с лишним погребений жриц Южного Приуралья, если счи
тать по числу найденных жертвенников 10, процент богатых женских по-
гребений очень невелик. Из новых захоронений жриц, изученных· в 1973-
1974 гг. JJ Актюбинском левобережье р. Илек, особый интерес представ-
ляет погребение женщины в кургане 3 могильника Бес-оба. Эта курган
ная группа из 12 насыпей находится в 3,5 I{M I-\ юго-западу от централь
ной усадьбы совхоза Хлебодаровский Актюбинского р-на той же области. 
Курган 3 входит в состав центральной группы наиболее крупных по раз
меру курганов могильника. Высота его земляной насыпи достигает 1,9 м,' 
диаметр с севера на юг 38 м и с востока на запац 36 м. Насыпь покры
вала сложную деревянную конструкцию, имевшую почти круглую шатро

образную форму. Ее площадь около 44 кв. м. Бревна и wгахи, использо-
ванные для сооружения перекрытия, имели толщину 0,15-0,25 см и со
хранились в длину на 7-9 м. В раскопе хорошо прослеживалась ради-· 
альная позиция бревен по направлению к центру могилы, где эти бревна 
каким-то образом соединялись между собой. Предполагаемая первона
чальная высота деревянной конструкции была не менее 1,5 м. Сверху этот 
деревянный шатер был покрыт кустарником и соломой. 

Для поддержания такой сложной постройки использовались скорее 
всего деревянные опоры, хотя следы столбовых ям обнаружить не уда
лось. В центре под перекрытием были выявлены контуры круглой погре
бальной площадки, углубленной в грунт па 0,6 м. Диаметр ее с севера 
па юг 6,4 м, с востока на запад 6~2 м. · 

Северная половина могильной ямы была занята погребением жен
щины-жрицы (рис. 1). Скелет вытянут на спине чер-епом на запад с ·не
большим отклонением к югу. Густой слой тлена от шерсти и раститель
ных остатнов, обнаруженный над погребенной и под ней, уназывает па 
то, что понойница была завернута в ношму и затем обмотана плетенной и3 
ветон нустарнина. Кости сохранились плохо. Пра·вая· рука снелета со
гнута в лонте и поднята н голове, левая вытянута вдоль туловища. Грудь 

и шея понойпицы унрашены ожерельем, состоящим из сердолинового 
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Рис. 1. Могильник Бес-оба, курган 3. План погребальной площадки и вещи 
1 - серьrи; 2 - нашивные бляшии; 3 - зериало; 4 - зелена11 ирасиа; 5 - железный нож; 6 -
иаменный алтарь; 7 - rлиняные сосуды; 8 - точильный иамень; 9 - ирасиотериа; 10 - ритуаль

ное иострище; 11 - обломои иостяноrо изделия; 12 - ирасная ирасиа; 13 - реальrар 

нулона, обрамленного золотой оправой, золотых бус и трубок, связюr си
них стеклянных бусин. С правой стороны черепа и на левой стороне 
груди найдены полые внутри массивные золотые, украшенные зернью 
серьги конической формы. На верхней одежде нашиты 95 электровых по
лушарных нашивок. 

С левой стороны погребенной на уровне локтя обнаружены следы зе
леной краски, фрагмент костяного предмета неясного назначения, 
а у ног - красная краска в виде порошка в матерчатом мешке, плоская, 

почти прямоугольная каменная краскотерка и глиняный сосуд баночной 
формы с ногтевидным орнаментом по шейке. С правой стороны у головы 
лежало бронзовое круглое зеркало с чуть отогнутой закраиной, а на 
уровне бедренной кости - большой каменный жертвенник из розового 
песчаника на трех ножках (рис. 2), превосходной художественной вы
делки. Ножки жертвенника сделаны в виде скульптурной головы хищника 
(волка) . Снизу жертвенник орнаментирован рельефной трехлепестковой 
фигурой. Чуть правее жертвенника находились второй маленький глиня
ный сосуд без орнамента, кусочки реальгара и длинный, почти круглый 
в сечении точильный камень с отверстием для подвешивания на одном 
конце. В 20 см к югу от черепа лежал плоский железный нож без выде
ленной рукояти. Ближе к западной стенке могильной площадки находи
лись обломки крупного глиняного сосуда с носиком-сливом. 

В южной половине могильной ямы обнаружен прямоугольный оч·аг 
в виде кострища, углубленный в землю на 5 см. Сохранившиеся зола И 
куски древесного угля свидетельствуют о том, что во время обряда захо
ронения в очаге горел огонь. У западной и восточной стенок очага распо
лагались части туши лошади. На правой стороне лежали плечевая кость, 
лопатка, ребра, а на левой - кости таза, хвостовые позвонки, вторая пле
чевая кость, спинные позвонки и ребра. 

Rоллекция золотых изделий этого захоронения содержит яркие об
разцы ювелирного искусства. Rрупные серьги, украшенные зернью, -
редкое произведение древних мастеров по золоту (рис. 3). Каждая серьга 
состоит из несомкнутого кольца, сделанного из распJ1ющенной проволоки; 
к кольцу припаян полый конус, свернутый из золотого листа; полоски 
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Рис. 2. Нашивные бляшки и жертвенник 

зерни по:крывают верти:кальный шов :конуса и низ тулова :каждой серьги; 

зернь украшает также место соединения тулова и :кольца. 

Из опубли:кованпых материалов по Приуралью нам известна лишь 
одна наход:ка крупных золотых серег из могильни:ка Биш-оба второй по
ловины VI в. до н. э. 11 Одна:ко бишобинс:кие серьги, близ:кие нашим по 
технологии, отличаются от них би:конической формой и рядом техниче
ских деталей. Аналогии бесобинс:ким формам имеются дале:ко на востоке, 
в Центральном Казахстане, где в :кургане 2 могильни:ка Жиланды пер
вого этапа тасмолинской культуры была найдена подобная сереж:ка, но 
толыю меньших размеров 12

• Вообще наибольшее количество серег с кону
совидными колпач:ками происходит из Сибири и восточной половины Rа
вахстана. Это серьги из :колле:кции Витзена, из алтайс:ких курганов Сро
стинс:кого и Быстрянс:кого могильников, погребений Тувы 13• Одна:ко все 
перечисленные серьги были с подвес:ками или со встав:ками камня, в то 
время как бесобинс:кие та:кой особенности не имели. У:казанные различия 
объясняются, вероятнее всего, индивидуальным характером изготовления 
подобных изделий. 

Оригинально и ожерелье, состоящее из 23 золотых предметов (рис. 3). 
В центре ожерелья помеi:цался сердоли:ковый прямоугольный :кулон, оп
равленный в золотую рамку. На лицевом щитке рам:ки, у камня, припаяна 
витая топ:кая проволоч:ка, обрамленная комбинациями зерни; сверху ку-

68 



Рис. 3. Золотые серьги и ожерелье 

лов имеет три миниатюрные петельки; нроме того, середину кулона про

низывает просверленное отверстие. 

Своеобразны и золотые бусины. Две из них состоят из припаянных друr 
к другу шариков; на верхнем маленьком шарике есть петельчатое отвер

стие (первоначальное отверстие износилось, поэтому новое сделано с дру
гой стороны). Бока большого нижнего шарика в результате долговремен
ного употребления ожерелья износились. Поверхность шариков сплошь 
понрыта зашлифованной зернью. Точно такой же зернью украшены еще 
две массивные круглые бусины. По-иному сделаны три другие бусины; 
они покрыты маленькими ячейками. Ячейки изготовлены следующим об
разом: сначала к тулову припаивались миниатюрные полые шарики, ко

торые затем в центре продавливались. В состав ожерелья входят также 
восемь крупных и пять малых цилиндрических трубочек. 

Рядом с золотым ожерельем были найдены 34 стеклянные бусины. 
Большинство из них (21) - темно-синего цвета, плоские, без орнамента; 
четыре бусины - сплюснуто-эллипсоидные с белым глазчатым орнамен
том; шесть бусин - голубые, орнаментированные белой глазурью; три -
соломенно-желтого цвета, с сосцевидными отростками. 

В материале из кургана- Биш-оба, раскопанного под Орском одним из 
видных этнографов Башкирии конца XIX в. П. С. Назаровым, есть па
раллели и 95 нашивным полусферическим украшениям одежды 14• Укра
шения такого типа известны в Чирик-рабаде 15 , а далее на восток - в мо-
гильнике Карамурун Павлодарской обл. · 

Жертвенное блюдо из кургана 3 - высокохудожественное произведе
ние камнерезного искусства, свидетельствующее о том, что илекские вая

тели по камню в совершенстве владели объемно-пластическими средст
вами. Об этом говорит оформление ножек бесобинского алтаря. На них 
в скульптуре представлены характерные для савроматского искусства 

:канонические изображения волчьих голов с грозно ос:каленной пастью. 
На тесную связь :каменных алтарей с солярными культами и :культами 
поклонения огню указывает оформление донной части бесобинского жерт
венни:ка рельефным орнаментальным нрестом, составленным из трех
лепестковой фигуры. 

Предметы кургана Бес-оба по многим линиям сопоставляются с ма
териалами таких ярких памятников, как уже упомянутая Биш-оба, вто
рой и третий курганы Тара-Бута:ка 16• Датировке нашего :кургана рубежом 
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VI-V вв. до и. э. не противоречат и остальные находки, в частности гли
ня:иые сосуды. 

Бесобинский курган принадлежит к наиболее богатым погребеииям 
прiИуральских жриц, составлявших ярко выраженную привилегированную 

социальную прослойку древних скотоводческих племен Орь-Илекского 
междуречья. 
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Х. Ю. ЮС"УПОВ 

НОВЫЙ ПАМЯТНИR ДРЕВНИХ RОЧЕВНИRОВ 
НА УЗБОЕ 

Изучение памятников кочевого населения античного периода на тер
ритории современного Туркменистана было начато в 50-х годах Южно
Туркменистанской археологической комплексной экспедицией и Инсти
тутом истории, археологии и этнографии АН ТССР. Изучение курганных 
памятников Присарыкамышской дельты Амударьи проводилось Хорезм
ской археолога-этнографической экспедицией под руководством С. П. Тол
стова 1• В эти же годы А. А. Марущенко были раскопаны курганные по
гребения сарматского времени (Хаскяриз, Rизыл-чешме) в подгорной по
лосе Южного Туркменистана 2• Проведены раскопки могильников на по
бережье Амударьи (Бабашов) 3, в подгорной полосе Rопет-Дага (Пархай 
Мешрепитахта, Чукур и др.) 4 и в других местах археологическим отря
дом Института истории, археологии и этнографии АН ТССР и Ленин
градского отделения Института археологии АН СССР под руководством 
А. М. Мандельштама 5• 

С 1970 г. отряд отдела археологии Института истории им. Ш. Баты
рова АН ТССР ведет систематические исследования кypraBWdX памятни
нов Северо-Западной Туркмении. Раскопки проводились в могильни1\ах 
Богарслан, Rамалкыр, Черешлы 1-3, Гичгельды, Таланхайата, Акяйла, 
Гараязы и на Дордуле. 
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Природно-климатические условия Северо-Западного Туркменистана 
благоприятствовали развитию кочевого скотоводства в разные историче
ские периоды. Немаловажное значение имел Узбой, протекавший через 
·огромное пространство пустыни. В последние годы на У збое изучены мно
гочисленные курганные памятники. 

В 1974-1975 гг. на Узбое обследован памятник, получившИй назва
ние Ичянлы-депе. Ичянлы-депе расположен наверху самой южной сопки 
Дордуля. Это развалины сооружения, почти квадратного в плане разме
рами 35 Х 40 м, возведенного из необработанных каменных плит раку
:шечника. В центре находится всхолмление округло.-овальной формы вы
~отой около 3 м, размерами по линии восток-запад 27 м, север-юг -
·16 м. Основанием всхолмления служит скалистый материк. На верху и 
па склонах видны стоящие ребром крупные плиты, в северо-западном и 
северо-восточном углах заметны остатки стен квадратных и прямоуголь

ных в плане комнат. Юго-западный и юго-восточный углы сооружения 
выступают массивными валами, между которыми расположена низина. 

Развалины покрыты мелкими и средних размеров кусками плитняка и 
шлаками. Керамика, поднятая на поверхности памятника, малочисленна 
и сильно фрагментирована. 

Расчистка поверхности центрального всхолмления выявила помещение 
прямоугольной в плане формы, размерами 4,5-3,5 м, сооруженное из 
поставленных на ребро плит и ориентированное длинными сторонами 
с востока на запад. Изнутри на глубину 45-50 см оно заполнено из
;вестью с мелкими кусками известняковых плит 6 , затем на глубину около 
1 :и - завалом мелких закопченных (?) плит. Ниже на скалы плиты по
ставJ1ены ребром и образу:Ют узкие закопченные сооружения (поды пе
чей?). Между ними сохранились остатки древесных угольков и даже 
веточки какого-то его ревшего кустарника. На этом раскопе единственной 
Jiаходкой явJ1яется миниатюрная модель корытообразного сосудика 
(рис. 1, 40). Тесто в изломе сероглиняное с примесью песка и 
.дресвы. 

Частичные раскопки юго-восточной части памятника выявили поме
щение неправильной формы 7 Х 6 Х 5 Х 5 м с двумя (южным и запа;l;ным) 
входами. Помещение сооружено из плит, уложенных плашмя. Строитель
ным материалом служили также шлаки. Изнутри комна,:rа облицована 
плитами, поставленными на ребро. Высота стен 2 м, то.hщина - 2,6 м, 
пол - неровная скала. В центре комнаты сооружена прямоугольная ка
мера, основанием ее служит квадратная плита (размеры 1Х1 ХО,15 м). 
Боковые стенки сложены из крупных вертикально поставленных плит, 
укрепленных снаружи более мелкими плитами, уложенными плашмя. 
:Комната была заполнена надувным песком, в котором найдено немного 
~обломков керамических сосудов, несколько обломков костей животных и 
~один бронзовый трехлопастный наконечник стрелы с выступающей втул
~ной. Среди плит найден круглодонный сероглиняный лепной горшочек 
(рис. 1, 10), аналогичный по форме и фактуре горшочкам из курганных 
памятников Верхнего У збоя. 

Западный проход ведет в какое-то крупное помещение (или двор), 
раскопанное лишь частично. Здесь на участке длиной 14 м расчищена 
_северная стена, возведенная из крупных плит, поставленных с наклоном 

-'В ~'fррону центрального всхолмления. Уровень культурного слоя не везде 
.одищiкqв: у прохода - около 1 м, к западу постепенно понижается до 
·0,3-0,5 м. Дальнейшие раскопки в западном направлении выявили еще 
.одно помещение (?) неправильных очертаний. 

В заполнении всего раскопа в большом количестве найдены лепная и 
ткруговая RеР.~МИЩ~., бронзовые трехлопастные втульчатые наконечники 
.,стрел, обломки :челю{3ти с зубами I{рупных животных и копыта лошадей. 
}\ерамика п.р.е:имуще~т:пенно лепная, представлена в основном горш
}\ами с прямым·,· .~-~e:r~D отогнутым наружу или зnгибающимсд JJнутр:п, 
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Рис. 1. Керамика Ичянлы-депе (1-50) 



утолщенным и слегка закругленным венчиком, округлым полусфериче
ским или чуть выпуклым туловом, круглым, уплощенным, плоским или 

кольцевым р;ном. Ручки плоские, с отверстием, прикрепленные верти
кально или горизонтально, ручки-держалки в виде выступа, кольцевид

ные ручки, круглые в сечении. Орнамент н;арезной: одинарные, парные 
или тройные концентрические круги, штрихи или вдавленные кружочки, 
насечки и палеппые валики, нанесенные по верхней части сосуда и по 

краю венчика. Встречается также прорезной зигзагообразный орнамент, 
в верхней части зигзага имеется по одному кружочку, нанесенному в дав
лением. Все эти орнаменты выполнены до обжига. Обжиг неравномер
ный, тесто в изломе светло- и темно-серое. В ·тесте - значительные при
меси. Имеется фрагмент венчика с отпечатками ткани. Найдены обломки 
вазообразпых сосудов па сплошном и полом коническом поддоне различ
ных размеров, иногда выпуклом у основания, и с вертикальными канне

люрами. R лепным сосудам относятся также обломки двух фляг. Тесто 
хорошо промешено. Изготовлены они более тщательно, на станке. 

Круговые сосуды представлены обломками кувшинов, фляг, чашек и 
кружек. ВепчикИ прямые, простые, слегка закругленные или треуголь
ные в сечении. Тулово округлое, дно плоское. Ручки круглые в сечении. 
Встречаются чаши с загибающимися внутрь краями и округлой верхней 
частью. Носики некруппые цилиндрические. Найдены обломки сосудов 
со сплошным лощением. Тесто в изломе красновато-коричневое, кремо
вое, светло-желтое и темно-серое. Есть один круглодоппый сосудик со 
сферическим туловом (рис. 1, 49). Снаружи на нем сохранились ос
татки бледно-зеленой поливы. Тесто в изломе пористое, светло-серого 
цвета. 

Обломками представлен узкогорлый сосуд с треугольным в сечении 
венчиком, округлым дном. У горла имеется рельефный валик, горло от 
плечика отделяется бороздкой. В донной части сохранился один отросто
чек в виде сосочка со сквозным отверстием, соединяющийся с вн)\треп
пей частью сосуда. Тесто в изломе бледно-розовое с примесью дресвы. 
Сосуды с двумя или одним отверстием, обычно оформленные сосковид
ными налепами в донной части, были широко распространены в ранний 
и поздний периоды античности. Они известны среди материалов кув
шинных захоронений из Азербайджана 7• На Кой-Крылган-кала они обна
ружены в нижнем и среднем строительных горизонтах 8• В Старом Чард
жоу они найдены в слое, датированном монетами. III-1V вв. п. э. 9 Кув
шин с остроконечным дном со сквозным отверстием найден в Старом 
Мерве (Гяур-кала) и ориентировочно датирован первыми веками нашей: 
эры 10• Назначение этих сосудов неясно: предполагается, что они связаны 
с религиозными церемониями. 

От одной из двух круговых фляг найдены обломки плоской и въшук
лой сторон из теста красновато-кремового цвета. От другой фляги най
дены обломки плечика и часть тулова с узким обломанным краем горла,. 
ручна, близкая к полуцилиндру, с вертикальным неправильным отвер
стием; тесто в изломе темно-серого цвета. 

Заслуживают внимания обломки зооморфных ручек. Отметим часть, 
гор.11а и плечика кувшина с ручками в виде фигурки лошади (рис. 1, 47). 
Сохранившаяся часть кувшина и ручка залощены. Переход от горла. 
к плечику выделен валиком. Краспоглипяпая лощеная фигурка-налеп -
видимо, птица (?) . Найдена также грубо вылепленная от руки фи:гурка 
собачки, видимо, служившая детской игрушкой. 

Кроме керамики, отметим бронзовую пластинку, напоминающую сти
лизованную фигурку лежащего хищника. Близкое изображение известно 
среди находок из хорезмской крепости Джапабас-кала, относящейся 
к кангюйскому времени 11 • 

При раскопках Ичяплы-депе найдено более 30 бронзовых трехлопаст
ных и трехгранных (?) втульчатых наконечников стрел разных размеров, 
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Рис. 2. На~оц:ечцищ-~: стрел Иqявлы-дещ~ 

-со скрытой и выступающей втулкой, с опущенвымй жальцами (рис. 2). 
Один трехлопастный черешковый наконечник железный, он сильно изъ
еден коррозией. 

Расположение развалин наверху сопки пока не находит объяснения. 
Находки в развалинах керамических шлаков, а также встреченные в со
седних курганах крупные :корытообразные и кувшинообразные сосуды
:костехрапил:ища, пе пригодные для перевозо:к, позволяют предположить, 

что среди насельни:ков «усадьбы» были керамисты. Преобладание :кера
мических материалов, изготовленных от руки, свойственно :кочевникам-
.скотоводам. 
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Часть описанных круговых и лепных сосудов Ичянлы-депе относится 
R той серии керамических мате риалов, которые были распространены и 
в ранней античности. Некоторые круговые сосуды по форме и фактуре 
близки керамике Хорезма раннекангюйского времени 12 , а также сосудам 
-из развалин парфянских поселений подгорной полосы Rопет-Дага, дати
руемым 111-11 вв. до н. э. 13 

Основным датирующим материалом памятника служат стройные брон
вовые трехлопастные и трехгранные втульчатые наконечники стрел ски

фо-сарматского типа. Детальная хронологическая классификация бронзо
вых наконечников стрел Средней Азии не создана, поэтому мы вынуж
дены обращаться к материалам сопредельных территорий. В частности, 
вполне правомерно привлечение материалов из раннесарматских погре

·бений Поволжья и Приуралья 14• Однако, учитывая, что эта классифика
-ция разработана для Щэугой территории, нельзя исключить возможность 
несколько иной датировки некоторых типов наконечников. Основанием 
.для сопоставления может служить отмечаемое многими исследователями 

~ходство материальной культуры среднеазиатских скотоводческих племен 
·С са рма TCKIJЙ 15• 

Наконечники стрел из Ичянлы-депе следует датировать в пределах 
V-IV вв. дон. э. Эту датировку, видимо, можно расширить до V-11 вв . 
.до н. э., так как при раскопках курганных памятников (Дордуль, кур
ган 1 (1971 г.), курган 10 (1973 г.), Талайханата, курган 5 (1972 г.), 
Акяйла, курган 1 ( 197 4 г.) и др.) подобные бронзовые наконечники стрел 
вайдены совместно с раннекангюйской ( IV - 11 вв. до н. э.) и раннепа р
фянской (111-11 вв. до н. э.) керамикой. 

Таким образом, на Дордуле наряду с различными погребальными па
мятниками IV в. до н. э.-IV в. н. э. выявлена интересная каменная 
nостройка. До завершения раскопок трудно сказать что-либо определен
ное о назначении этого памятника. Отметим лишь, что нет никаких дан
ных, позволяющих сделать вывод о том, что это была Погребальная по
.стройка. Возможно, это остатки своеобразного культового центра масса
тетских племен. Этот памятник в настоящее время - наиболее древний 
"Rомплекс на Дордуле и, очевидно, самый ранний из известных антич
:ных памятников на У збое. 

1 Вайнберг В. И. Могильник Тумек-кичиджик в Северной Туркмении. -АО 1972 г. 
М., 1973; она же. Новые памятники куюсайской культуры в Северной Туркме
нии. -АО 1974 r. М., 1975; Лоховиц В. А. Новые данные о подбойных погребе
ниях в Туркмении. - В кн.: История, археология и этнография Средней Азии. 
:м., 1968. 

~ Марущепко А. А. Нурганные погребения сарматского времени в подгорной по
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з Манде.л,ъштам А. М. Памятники ночевников кушанского времени в Северной 
Бактрии. -Труды Таджиксной археологической экспедиции. Л., 1975. 
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·б Создается впечатление, что здесь обжигали известь. Остатки извести, вероятно, 
относятся к более позднему времени. 

1 К азиев С. М. Археологические раскопки в Мингечауре. Альбом кувшинных по
гребений. Баку, 1960, с. 22, табл. XXVI, 1, 4, 6. 
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·9 Массоп М. Е. Средневековые торговые пути из Мерва в Хорезм и в Маверан
нахр. -Труды ЮТАНЭ, т. XIII. Ашхабад, 1966, с. 147, рис. 44. 

'.!О Пиотровский В. В. Разведочные работы на Гяур-кала в Старом Мерве. - В кн.: 
Материалы ЮТАНЭ, вып. I. Ашхабад, 1942, с. 37, 38" рис. 4 (верхний левый 
сосуд). 

111 Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948, с. 88, 89, рис. 26 (сниау второй ряд, 
первый слева). 
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12 Воробьева М. Г. Керамика Хорезма античного периода. -Труды Хореэ:искоi; 
археолого-этвоrрафической экспедиции, т. IV. М., 1959, с. 110-114, рис. 17r 
23, 25, 30; 19, 2. 

13 Пидипко В. Н. Раскопки парфянского сельского поселения в местности Гарры
кяриэ (Парфиена). - В кн.: Каракумские древности, вып. 111. Ашхабад, i.970" 
с. 79, 80; оп же. Исследование античных памятников в Северной Парфиене
в 1970 г. - В кн.: Каракумские древности, вып. IV. Ашхабад, 1972, с. 78-86. 

14 Машкова М. Г. Памятники прохоровской культуры. - САИ, вып. Д1-10, 1963r 
с. 30, 31, табл. 14-16. 

15 Ман,дедьштам А. М. Некоторые -новые данные ... , с. 27, 32; Марущепко А. А. 
Памятники кочевников ... , с. 115, 116; Обельчепко О. В. Лявандакский :могиль
ник. - В кн.: История материальной культуры Узбекистана, вып. 2. Ташкеитr 
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Г. А. КУШАЕВ 

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

ЗАПАДНОГО КАЗАХСТ АНА 

Западный Казахстан, включающий в себя территорию Уральской" 
Гурьевской и Актюбинской областей, археологически изучен слабо. Одной 
из причин этого является фрагментарность источников и источниковедче
ской базы. 

Говоря о периоде ранних кочевников, исследователи обычно перено
сили на Западный Казахстан свои представления об археологических 
культурах смежной территории. Период раннего средневековья оставался: 
полностью неизученным, а развитое средневековье связывалось с исто

рией Золотой Орды. Подобное представление о древней и средневековой 
истории Западного Казахстана было закономерным. Главными источни
ками по эпохе железа Западного Казахстана до последних лет являлись 
раскопки И. В. Синицына в низовьях Большого Узеня 1 и R. Ф. Смирнова. 
в Оренбуржье 2 и на Илеке 3• 

Систематические археологические исследования были начаты Ураль
ским педагогическим институтом в 1968 г., и накопленные к настоящему 
времени данные позволяют говорить о локальных особенностях в куль
туре древних сарматских племен Западного Казахстана (керамика, погре
бальный обряд, топография памятников) ; об устойчивых культурных и 
экономических связях племен нач'В.ла нашей эры со Средней Азией и
югом Казахстана; об исторической непрерывности и преемственности: 
в развитии материальной культуры и этноса с глубокой древности до раз
витого средневековья (прослеживается преемственность физических типов 
древнего населения от эпохи бронзы до периода Золотой Орды). 

Археологическими раскопками 1968-1971 гг. изучены курганы мо
гильников Чалкар 1-VI, содержавшие материалы по истории савроиа
тов 4 и сарматов 5, сарматов и алан, огузов и печенегов, половцев (кы:пча
ков) и ранних казахов. Экспедициями 1972-1973 гг. исследованы кур
ганы могильников Барбастау 1-V с материалами разных этапов сармат
ской культуры и средневековья. Наконец, надзорные археологические· 
экспедиции 1974-1975 гг. изучили курганы могильников Алебастрово· 
1, 11, Кара-Су 1, Мокринский 1, 111, Кысык-Камыс 1 с материалами эпохи 
бронзы 6 и железа, периода поздних кочевников и периода Золотой Орды .. 

Таким образом:, за последние восемь лет раскопано 157 курганов, со
державших более 200 захоронений, датирующихся временем от эпохи 
бронзы до периода Золотой Орды. 

При обследовании площади затопления Айдарханской оросительной 
системы в низовьях р. Большой "Узень были выявлены могильники: 
Кара-Су 1, 11, Сорчаганак 1, Мокринский 1-111. В 1974-1975 гг. здесь 
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6ы:по вскрыто 57 курганов сарматской культуры, печенегов, половцев и 
времени Золотой Орды. Особый интерес представляют результаты раско-
1юк кургана 7 в могильнике Кара-Су 1. 

Могильник Кара-Су 1. Могильное поле расположено на первой над
:пойменной террасе, в 400 м от левого берега р. Большой Узень, в 6 км 
к северо-востоку от центральной усадьбы совхоза Жулдузский (пос. Кара
Су) . Оно вытянуто с востока на запад на 2 км по гребню едва заметной 
тряды, понижающейся к левому берегу р. Большой У зень. Ширина мо
гильного поля с юга на север 600-700 м. 

В могильнике насчитывалось 34 кургана. Диаметры насыпей от 8 до 
40 м (исключая курган 7), высота варьировала от 0,2 до 1,8 м. Можно 
яыделить две группы курганов. К первой группе относятся большие кур
ганы, имеющие диаметр более 20 м, со сфероидной насыпью и ровиками 
lJOKpyг основания насыпи. Таких курганов восемь. Ко второй группе от
носятся ку:Qганы без ровиков - 26. У некоторых курганов в ровиках ока
зались перёмычки (от трех до семи). Насыпи курганов лёссовые, задер
нованные, поросшие полынью, как и ровики. На трех насыпях имелись 
грабительские воронки. Курганы расположены бессистемно, по три, че
-тыре и пять насыпей, но в общем вытянуты неправильной цепочкой, на 
-западном конце которой располагается самый большой в могильнике 
курган 7. 

Курган 7 имел насыпь сферической формы диаметром 52 м, высотой 
1,8 м. На ее вершине - грабительская воронка диаметром 4 м, глубиной 
s0,4 м. У подошвы насыпи - ровик шириной до 5 м. Для раскопок кур
гана был размечен круг диаметром 60 м с контрольной бровкой по линии 
:запад-восток. Насыпь сносили бульдозером. 

В юго-восточном секторе насыпи на глубине 0,55-0,60 м от уровня 
высшей точки, на расстоянии 7 ,6 м от центра раскопа обнаружены сло
-женные в кучу ребра лошади, а на расстоянии 5,4 м от центра в этом же 
-секторе - разрозненные позвонки лошади. В юго-западном секторе наука-
:занном уровне на расстоянии 6 м от центра - череп лошади. 

В юго-западном секторе на глубине 1,15 м обнаружено захоронение 
женщины на спине, головой на запад. Череп лежал на правой стороне. 
Позвоночный столб слегка изогнут. Руки вытянуты вдоль туловища, от 
.левой руки в непотревоженном состоянии сохранилась лишь плечевая 
кость. Ноги вытянуты и слегка согнуты в коленях. Длина скелета 1,45 м. 
·Сопровождающего инвентаря нет. 

На глубине 1,8 м от высшей точки насыпи, при зачистке среза конт
рольной бровки в южной половине раскопа выявились контуры трех мо
-гильных ям. 

Насыпь в этой части имела следующую структуру (рис. 1, В): 
-сверху шел дерновый слой толщиной 10-15 см, под которым сразу начи
нался лёссовый грунт, прерывающийся широкой линзовидной впадиной 
центральной ямы диаметром 6 м. Грунт в этой части представлен подо
бием глиняной заливки. К востоку от нее на расстоянии 2,5 м начинался 
западный срез восточной (третьей) ямы, которая была представлена ши
рокой (до 5 м) площадкой, доходившей до уровня древнего горизонта. 
Западная яма с четвертым захоронением находилась в 1 м от центральной 
ямы. 

При сносе северной половины насыпи на глубине 0,7 м от высшей 
точки в северо-:~;юсточном секторе раскопа, на расстоянии 8 м от центра 
обнаружены сваленные в кучу ребра лошади (как и в юго-восточном 
-секторе); в северо-западном секторе встречены кости ног лошади. При 
расчистке кургана на глубину 1,4 м в северной половине раскопа найден 
большой (высота 0,45 м, диаметр 0,49 м) бронзовый котел с яйцевидным 
туловом (рис. 2). Диаметр устья котла ОА м. Закраина, на которой сохра
нилась одна петлевидная ручка с выступами, скошена внутрь, вторая 

ручка обломана в древности. От ручек вниз по тулову опускаются по два 
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параллельных полувалика, уходящих до орнаментального пояса-полува- · · 

лика на тулове котла. Кроме петлевидных ручек, у закраины-бортика и · 
на тулове котла имелись две малые, расположенные друг против друга 

петлевидные ручки с выступами для подвешивания котла. Внутри котла · 
обнаружены кости животного, па которых находился обломок деревяп- , 
ного блюда-столика (рис. 3, 8). 

У основания котла с западной стороны при расчистке грунта обнару
жены 22 золотые бляшки (рис. 3, 1, la), инкрустированные гранатовыми · 
вставками (20) и пастой бирюзового цвета (2). :Каждая бляшка пред- 
ставляет собой плоское золотое основание, на которое напаяны золотые · 
шарики, образующие два ряда зерни ; в середине - гнездо для вставки .. 
С верхней стороны - массивная 
петля для нанизывания на нить, 

а с нижней - гроздь из четырех 
золотых шариков. Среди этих зо
лотых бляшек найдена одна круп
ная гранатовая бусина каплевид
ной формы. 

Для захоронений кургана 7 ха
рактерен сарматский обряд погре
бения. Нам Представляется, что 
вначале в центральной яме был 
похоронен какой-то племенной 
предводитель (погребение 2). За
тем над его могилой была устро
ена невысокая (до 0,5-0~7 м) 
плоская площадка, на которой 
принесли в жертву коня. Конь по 

обычаям кочевых племен был рас- Рис. 2. Бронзовый. котел из насыпи кур-· 
членен на четыре части и поло- гава 7 могилью1ка Кара-Су 1 
жен в четырех углах ямы 7• Часть 
позвонков, ребра, таз (жанбас) 
были сварены в северной части площадки в жертвенном котле 8 и 
съедены. В южной половине площадки похоронили насильетве:в:но умерщ
вленную женщину. В дар погребенному были принесены и золотые укра-· 
шения (бляшки). 

Все указанные находки оказались почти на одной глубине и на значи
тельном расстоянии от могильной ямы. Их, несомненно, положили над. 
могилой в одно время. Над ними сразу была насыпана лёссовая насыпь 
кургана. 

Анализ структуры насыпи, инвентаря захоро,нений в погребениях 2-
4 свидетельствует о том, что захоронения совершены с небольшими про
межутками во времени. Все три основных подкурганных захоронения 
имеют устойчивую ориентировку ям и скелетов - южную, с небольшими 
отклонениями на запад и восток. 

· Погребение 2 расположено под грабительской воронкой - оно было 
разграблено в древности. Могильная яма прямоугольной формы длиной 
2,5 м, шириной 1,1 м имела глубину 1,4 м от уровня древней поверх
ности (рис. 1, Г). 

При расчистке ямы с глубины 0,2 м и до дна ( 1,4 м) в разных ча
стях ее обнаружены разрозненные кости скелета человека и кости 01щы, 
погребальный инвентарь, угольки, бронзовая патина. По расположению 
костей скелета человека была восстановлена первоначальная ориенти
ровка умершего. Он был положен головой на юг. Несмотря на ограбление 
ямы, в ней обнаружен богатый и разнообразный инвентарь. Особенно 
интересны два костяных двудырчатых псалия S-образной формы. На од
ном из них имеется изображение головки лошади (рис. 3, 29, 30). Эти 
изображения были широко рас~ространены в савроматс1ше время и 
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в среднесарматскую эпоху. 1:\роме того, найдены железный нож с притуп
ленной спинкой и без выделенной ручки (рис. 3; 11) и бронзовая под
веска-наконечник пояса (рис. 3. 10, 10а). В могиле уцелели также круr
лые мелкие пастовые бусины бирюзового и голубого цвета (рис. 3, 2), 
обломок браслета и часть навершия из слоновой кости с рельефными 
изображениями двух женских головок и бюстов, между которыми выре
зано изображение пальмы (?) (рис. 3, 5). В могиле найден фрагмент 
венчика сероглиняного сосуда сарматского типа (рис. 3, 6). Среди костей 
скелета обнаружены три обломка краспоглипяпого гончарного сосуда, не 
характерного для сарматов Приуралья. 

Инвентарь основного захоронения позволяет датировать его по анало
гии с ближайшими памятниками Приуралья и Приаралья 111-11 вв. 
ДОН. Э. 

Погребение 3 располагалось к востоку от центрального. В срезе конт
рольной бровки отчетливо выделялся его перемешанный грунт, дохо
дивший от вершины до уровня древнего горизонта и свидетельствующий 
о впускном характере захоронения (рис. 1, В, Д). 

Могильная яма погребения 3 тоже имела прямоугольную форму, 
длина ее 2,2 м, ширина - 1,4 м, глубина - 1 м. Яма засыпана переме
шанным грунтом, легко отпадающим от стенок. На глубине 0,2 м в яме 
замечены кости скелета человека. После полной расчистки ямы в ней 
обнаружено захоронение мужчины, скелет которого лежал посредине, на 
спине, руки вытянуты вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленях 

и разведены в стороны (как у всадника, сидящего на коне}. Длина ске
лета 1,8 м. Рядом со скелетом найден многочис;rrепный и разнообразный 
инвентарь. В северном конце ямы встречен массивный наконечник копья 
лавролистной формы с удлиненной втулкой для насадки на древко 
(рис~ 3, 15). Длина жала копья 22 см, втулки - 16 см, диаметр ее 5 см. 
Сохранность копья плохая. В северо-восточном углу ямы сохранились 
остатки деревянного седла с кожаной облицовкой. На кожаную облицовку 
седла темно-коричневого цвета нанесен ярко-красной краской орнамент 
в виде параллельных линий, вдавлений, удлиненной О-образной линии 
с двумя штрихами па концах и геометрических фигур (рис. 3, 9, 9а). 

Справа от скелета под коленным суставом и трубчатыми костями 
бедра и голени лежал железный кинжал с круглым кольцевым навер
шием, прямым перекрестием и ромбовидным в сечении клинком. Длина 
кинжала 46 см, клинка - 33 см, рукояти с навершием - 13 см. В 10 см · 
справа от нижнего конца кинжала встречена круглая железная бляха 
диаметром 7 см, с незамкнутыми концами, с фигурными изображениями. 
Правее коленного сустава правой ноги найдены сложенные в кучу, спек
шиеся в одну массу, мелкие железные трехперые черешковые наконеч

ники стрел. Справа от скелета у локтевого сустава руки обнаружены то
чильный камень удлиненной прямоугольной формы с отверстием для под
вешивания и лежавший па нем железный нож с кольцевым навершием, 
без выделенной ручки, с притупленной спинкой, длиной до 17 см (рис. 3, 
14, 16). 

В юго-восточном углу ямы найдена часть кольчуги, состоявшей из 
мелких (диаметр до 1 см) железных колец. Здесь же лежали железные 
двусоставные удила с кольцами для псалий в форме плоской пластины 
с круглым плоским навершием и 14 железных блях налобного и носового 
ремня уздечки (рис. 3, 18-27). На костях груди, правой и левой рук, 
на трубчатых костях ног найдено около 300 золотых нашивных бляшек 
в виде четырехлистника и ступенчатых башенок размерами до 1-1,5 см 
-(рис. 3, 2, 3). 

Погребение 4 располагалось к западу от центральной ямы и было 
ориентировано на юго-запад. Яма имела длину 1,8 м, ширину 0,5 м 
(рис. 1, А, Е). При расчистке ямы на глубине 0,95 м' обнаружено захо
ронение девочки 12-14 лет. Скелет лежал па спине. Ноги вытянуты, 
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руки- вдоль туловища. Длина скелета 1,25 м. На плечевых костях рук 
найдены пастовые бусины круглой и квадратной формы. Справа от ске
лета, у коленного сустава, стоял глиняный сосуд типичной сарматской 
формы, с черной фактурой теста, очень плохой сохранности (рис. 3, 7). 
В ногах скелета лежали лопатка и передняя нога овцы. Между костями 
овцы и ступнями ног скелета были две раковины каури. R востоку от
лопатки найдены пастовые бусы (рис. 3, 4). 

Из описания видно, что все погребения имеют черты сарматской 
культуры. Погребения в центральной яме (1 и 2) содержали инвентарь,. 
который имеет аналогии в материалах памятников Приуралья более ран
него периода. В частности, костяные псалии из погребения 2 (централь
ная яма) имеют характерную для Приуралья S-образную форму, широк() 
распространенную в Оренбуржье, Приуралье, отчасти - в Нижнем По:.. 
волжье. Аналогичные двудырчатые псалии встречены в кургане 8 могиль
ника Пятимары 1 9, в кургане 7 могильника у с. Сары 10• Изображение
головки лошади на нашем псалии наиболее сходно с изображением на 
псалиях из кур.гана 3 могильника Алебастрова Гора 11 • Все эти памятники 
R. Ф. Смирнов датирует V-IV вв. до н. э. 

Бронзовый котел, обнаруженный в северной половине насыпи, нахо
дит аналогиiо в котле из кургана 2 в урочище Урал-Са,й 12, датируемого
VI в. дон. э. 

Анализ золотых украшений гуннской эпохи свидетельствует о том~ 
что на них окантовка двумя рядами припаянных шариков (зернь) не
встречается 13• По-другому оформлены на гуннских украшениях и завер
шающие пирамидки зерни. На золотых бляшках из описываемого кур
гана пирамидки состоят всего из четырех шариков, образующих зернь. 
По этому признаку мы склонны сравнивать наши находки с ювелирцыми 
изделиями более раннего времени- IV в. до н. э. 14 

Погребения 3 и 4, по-видимому, относятся к более позднему времени" 
чем основные захоронения. Аналогии копью, кинжалу с кольцевым на
вершием мы находим в могильнике Кара-Оба "(курган 3, погребение 2; 
курган 11, погребения 1, 2), который датируется 111-11 вв. до н. э. 1 & 

Таким образом, курган 7 следует датировать временем со второй по
ловины IV в. до н. э. до начала 1 в. н. э., к которому относятся впускные
погребения 3 и 4. 

1 Син.ицын, И. В. Археологические раскопки в Западном: Rазахстане. - Труды
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САРМАТСRИй КУРГАН НА УСТЮРТЕ 

В 1975 г. археологическим. отрядом Института истории, языка и ли
тературы Каракалпакского филиала АН УзССР был обнаружен на плато 
У стюрт курганный могильник, получивший наименование «Каскажош>. 
Могильник расположен на Восточном чинке У стюрта, у спуска Rаска
жол, на мысе, обращенном к равнине Приаральской дельты Амударьи, 
в 45 км к северо-западу от районного центра Каракалпакской АССР пос. 
Шуманай. · · 

В составе могильника учтено девять курганных насыпей. В 1975 г. 
были раскопаны три из них. В одном из раскопанных курганов ·( 4) об
наружен интересный комплекс находок, публикации которого посвя
щена настоящая статья. 

Насыпь кургана сильно оплывшая, высота ее не бо;л:ее 0,4 м, диа
метр около 15 м. В северной ее части до раскопок на поверхности было 
видно много крупных обломков камня. В центре насыпь просевшая, 
с явными признаками перекопанности. В основании насыпи на древнем 
горизонте из обломков каменных плит выложено двойное каменное 
кольцо: внешнее -диаметром около 14 ми шириной 1,5 м, внутреннее -
диаметром около 4,5 м и шириной около О, 7 -0,8 м (рис. 1). 

Под внутренним кольцом находилась могильная яма с подбоем, раз
мещавшимся внутри малого кольца. Входная яма овальной формы 
в плане, длинной осью вытянута по линии юг-юго-восток-север-се
веро-запад. Ее размеры по осям 2,70Х 1,25 м, глубина около 1,6 м. В за
падной длинной стороне входной ямы находился подбой. На всю глу
бину входная яма была завалена крупными обломками известняка. 
Устье подбоя было закрыто вертикально установленными в один-два 
ряда очень большими каменными плитами . 

. Подбой в Плане овальной формы, имеет размеры по осям 2,8Х1,5 м, 
высота его около 0,5 м. Дно подбоя глубже, чем дно входной ямы. 
От входной ямы дно подбоя отделено ступенью высотой около 0,3 м. 
Свод подбоя пробит примерно по центру внутреннего кольца. На дне 
подбоя вдоль его западной стенки находились останки человеческого 
~келета, сильно поврежденного. Судя по положению сохранившихся ко
стей, костяк быЛ вытянут на спине, черепом на юг - юго-восток. 
В осыпи, образовавшейся под пробитым сводом, были обнаружены 
фрагменты лепных и станковых сосудов, разбитое бронзовое зеркало. 
Вдоль западной стенки подбоя лежали обломки железного меча, отдель
ные его обломки встречены и в центре подбоя. У ног костяка лежали 
девять бронзовых наконечников стрел. В области таза и у входа в под
бой найдено несколько крупных бусин. В центре подбоя лежали кера-

, мическое пряслице и обломки станкового с~суда ~рис. 1). 
Перекоп в центре внутреннего кольца, частично уничтоженные оба 

кольца, пробитый свод, разбитые сосуды в подбое и явная смещенность 
большинства вещей комплекса свидетельствуют о частичном ограбле
нии кургана. Однако полученные материалы вполне достаточны для 
того, чтобы охарактеризовать погребальный обряд. 

Погребальный обряд, следуя за В. А. Назаренко, я рассматриваю 
как комплекс, сочетающий в себе три основные категории признаков: 
1) конструкция погребального сооружения, 2) состояние и положение ос
танков погребенного, 3) характер и размещение погребального инвентаря 1• 

1. Конструкция •погребального сооружения. Земляная насыпь, под
курганные сооружения над погребением в виде каменных колец, широ
кая, меридионально ориентированная входная овалы1ая яма, через сту

пень выходящая в сводчатый подбой в западной продольной стенке, 
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закладка ямы и закрытие устья подбоя - все эти признаки одинаковы 
у анализируемого и раннесарматских курганов. Каменные кольца и 
широкая (ширина более 1 м) входная яма характерны лишь для IV и 
IV-111 вв. до п. :э.2 Подбойные могил~ появляются па раппепрохоровской 
стадии (IV в. до н. :э.) и наибольшее распространение получают в 111-
11 вв. до н. э. Для них характерен более низкий уровень дна подбоя по 
сравнению с дном входной ямы, разделенных обычно ступенью 3• 

2. Положение останков погребенного. Расположение костяка на 
спине, в вытянутой позе, черепом на юг - характерная и специфиче
ская схема для прохоровсRих погребений. Одиночное захоронение 
в подбое - также признак, хараRтерный для прохоровской Rультуры 4• 

3. Характер и размещение погребального инвентаря. Поскольку по
гребение частично ограблено, данные о составе и особенно о располо
жении инвентаря страдают определенной дефектностью. Если состав 
инвентаря, очевидно, близок к первоначальному, то его расположение 
явно пе отражает пи состояния, пи располоЖения вещей in situ. Меч и 
зеркало найдены разломанными на Rуски. Хотя в сарматской культуре 
известны случаи положения в могилу преднамеренно разбитых вещей 
и зеркал, однако условия находки не позволяют с уверенностью гово

рить о том, что они были повреждены преднамеренно во время акта 
погребения. Однако и исключить подобную возможность мы не можем. 

Обратимся R анализу инвентаря. 
Фрагмент лепного сосуда. Принадлежал сосуду, форма Rоторого не 

реRопструируется. Изготовлен из грубого шамотного теста, обжиг кост
ровый, черепок в изломе черный, Rрошащийся. 

Фрагмент станкового сосуда. Принадлежал сосуду, форма Rоторого 
не реконструируется. Изготовлен из тонкоотмученной и. хорошо пере
мешанной формовочной массы с незначительными мелкоизмолотыми 
примесями отощителя. 

Зеркало ·(рис. 2, 2)'. Принадлежит R типу плоских бронзовых зер
кал с боковой ручкой. Диск зеркала круглый, ручка узкая, плоская, 
прямоугольная в сечении, суживается от основания к концу. Сохрани
лась не на всю длину, конец ручки обломан. Диск с оборотной стороны 
имеет по краю слабо заметное Rонцентрическое широкое утолщение, 
образовавшееся, вероятно, за счет проковки центральной части. Лице
вая сторона диска гладкая, оборотная - орнаментированная. Зеркало 
цельнолитое вместе с ручкой, однако последняя с оборотной стороны по 
краю диска уплощена проковкой. Диаметр диска 14,3 см, толщина по 
краю 0,3 см, в середине - 0,2 см. Оборотная сторона диска украшена 
гравированным орнаментом в виде вписанных одна в другую окружно

стей и изображения птицы в центральном круге. По краю диска нане
сена одинарная концентрическая линия, за ней у основания утолще
ния - окружность, оконтуренная двойной линией, затем следует трой
ная окружность, заполненная «елочным» орнаментом. В поле этого по
следнего круга изображена птица из семейства утиных, идущая вправо. 

Зеркала этого типа широко распространены в Евразии. В классифи
кации савроматских зеркал они выделены в тип 1 отдела 1, время бы
тования которого y,J-111 вв. до н. э.5 В прохоровской (раннесармат
ской) культуре они выделены в тип 3 отдела 1, датируемого IV-111 вв. 
до н. :э.6 Наконец, в классификации среднеазиатских зеркал они отне
сены в тип 1 отдела 1, датируемого в целом VI в. до н. э. - 1 в. н. :э. 
Среднеазиатские зеркала данного типа разделены на четыре подтипа. 
Наиболее близки к зеркалу из могильника Rаскажол зеркала под
типа 2, котор:Ь1й датирован VII-ПI вв. до н. э.7 

Таким образом, по общетипологическим признакам каскажолское 
зеркало может быть датировано в пределах VII-III вв. до н. :э. Однако 
наличие на нем такого признака, как слабо заметный широкий валик 
по краю оборотной стороны диска, позволяет ограничить его более 
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уз:кими хронологичес:кими рам:ками. По этому призна:ку зер:кало может 
быть сопоставлено с зер:калами, найденными в Оренбургской обл. в кур
гане начала IV в. до н. э. у хут. Веселый близ с. Акбулак 8, в кургане 
(7) V в. до н. з. группы Бис-оба у с. Благословенского 9, в курганах 
( 1-3) IV-11 вв. до н. э. у с. Прохоровка 10• Одно из прохоровских зер
К'Э(Л {из кургана 1) найдено в комплексе, который датируется IV-на
чалом 111 в. до н. э.~,1 По мнению К. Ф. Смирнова, подобные валики на 
плоских зеркалах можно рассматривать как «зародышевые», получаю

щие полное развитие в другом типе зеркал. Плоские зеркаJI'а с «зароды
шевым» валиком могут быть признаны «прототипом зеркал с широким, 
выпуклым валиком, характерных для прохоровской культуры» 12• 

Таким образом, наличие· «зародыmевоrо» валика позволяет ограни
чить время бытования зеркал, имеющих этот признак, V-111 вв. дон. э. 
и признать их своеобразной «переходной» формой от плоских зеркал 
с боковой ручкой к зеркалам с валиком по краю и боковой ручкой. 

И, наконец, еще. один признак, который, на мой взгляд, можно ис
пользовать для обоснования даты устюртского зеркала, - орнамент па 
€ГО оборотной стороне. В целом орнаментальная композиция на зеркале 
из могильника Rаскажол, насколько мне известно, не имеет аналогий. 
Однако отдельные орнаментальные элементы этой композиции встреча
ются на некоторых савромато-сарматских и среднеазиатских зеркалах 

интересующего нас типа. 

Орнамент из двойных концентрических линий отмечен на зеркале из 
.кургана (2) IV в. до я. э. на р. Тара-Бутак в Оренбургской обл. 13 Орна
ментальный мотив в виде концентрической окружности из тройных ли
ний с «елочным» орнаментом известен в материалах из кургана (8) 
IV в. до н. э. Мечетсайского могильника на р. Илек в Оренбург
ской обл.14 Эти находки позволяют сузить дату анализируемого зеркала 
.ДО IV в. ДО н. э. 

Подобный орнамент на среднеазиатском плоском зеркале с боковой 
ручкой из могильника Туп-хона в Таджикистане, датируемого 11-1 вв . 
.до н. э. 15 , и на прохоровских зеркалах других типов, датируемых 111-
I вв. до н. э.-6, может свидетельствовать, на мой взгляд, лишь о генети
ческой зависимости орнамента на перечисленных зеркалах от орна
мента из двойных и тройных концентрических линий на плоских зерка
.лах с боковой ручкой IV в. до н. э. прохоровской культуры. 

Представляет интерес и рассмотрение вопроса о территориальной 
.локализации анализируемого типа зеркал. К. Ф. Смирнов отмечает, что 
«большая часть находок зеркал (савроматских. -В. Я.) с плоским диском 
.и длинной ручкой была сделана в Оренбургских степях, где, возможно, 
.существовал центр их производства» 17. 

Наконечники стрел (рис. 2, 1) . Все девять наконечников, обнаружен
ных в подбое, принадлежат одному типу. Наконечники трехлопастные, со 
·сводчатой, в некоторых случаях - даже дуговидной, головкой с широко 
расходящимися гранями и выступающей короткой втулкой. Лопасти четко 

'°тделены от втулки и ~озвышаются над ней, края лопастей заострены 
в шипы. Стрелы литые, на втулках некоторых наконечников видны ли
тейные швы. В нескольких втулках сохранились обломки деревянных 
.древков стрел. Длина наконечников от 3, 1 до 3, 7 см. 

Подобные наконечники в классификации К. Ф. Смирнова - М. Г. Мош" 
ковой отнесены в отдел 11, тип 6 18• Описываемые наконечники ближе 
.всего к варианту Б этого типа. Подобные стрелы употреблялись саврома
тами - сарматами с конца Vll до 11 в. до н. э. 19 Однако наиболее широкое 
распространение в сарматских колчанах они получили в IV в. до н. э.20 

По наблюдениям М. Г. Мошковой, этот тип особенно характерен для про
хоровской культуры Приуральской территориальной, группы 21 • 

Железный меч (рис. 2, 5). Меч имеет массивную рукоятку, очевидно 
прямоугольную в сечении, сегментовидное навершие, перекрестие в виде 
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узкого бруска, «сломанного» в середине под тупым углом. Rлинок узкий, 
р~вномерно суживающийся от рукоятки к концу, уплощенно-ромбический 
в поперечном сечении .. Длина меча около 106 см:. 

Аналогии известны в раннепрохоровской культуре, где подобные мечи 
выделяются в так называемый переходный тип от скифо-савроматских 
к раннесарматским мечам прохоровской к-ультуры 22 • В классификации 
R. Ф. Смирнова подобные мечи выделены в отдел VI, тип 1 и датированы 
IV в. дон. э.23 В классификации мечей прохоровской культуры М. Г. Мош
ковой эти мечи отнесены в подотдел IV, тип 1 и датированы IV в. до 
н. э.24 

Исследователи единодушно отмечают, что все находки подобных ме
чей приурочены к территории Южного Приуралья (лишь один экземпляр 
происходит с территории Нижнего Поволжья) 25, и это дает осн<?вание 
полагать, что Южное Приуралье было местом сложения мечей данного 
типа. · 

Бусы (рис. 2, 4). Шесть бусин шаровидной формы изготовлены из 
стеклянной пасты. Распадаются на две группы: 1) полосчатые: три бу
сины диаметром 1,4-1,6 см, диаметр отверстия 0,4 см; .изготовлены из 
стеклянной непрозрачной пасты темно-каштанового цвета со светлыми 
полосками кожано-бурого цвета; 2) глазчатые: три бусины диаметром 
1,4-1,8 см, диаметр отверстия 0,6-0,8 см; изготовлены из темно-синей, 
почти черной, и голубой непрозрачной пасты с белыми глазками и темным 
зрачком основного цвета бусины. 

Крупные бусины, подобные описанным, в раннепрохоровских пог
ребениях IV в. до н. э. являются ведущими формами. Небезынтересно то 
обстоятельство, что подобные бусы находят лишь в курганах прохоров
ской культуры Приуральской группы, а в Поволжской они отсутствуют 26 • 

Пряслице (рис. 2, 3) . Плоское круглое дисковидное пряслице выто
чено из стенки красноглиняного станкового сосуда. Диаметр пряслица 
3 см, диаметр отверстия 0,6 см. 

Находки пряслиц обычны в прохоровских погребениях как Нижнего 
Поволжья, так и Южного Приуралья. Однако круглые плоские пряс
лица, выточенные из стенок сосудов, характерны только для Приураль
ской группы памятников раннесарматской культуры 27 • 

Сопоставительный анализ показывает, что по основным признакам 
описываемое погребение совпадает с раннепрохоровекими подбойными 
могилами. Следовательно, мы с достаточным основанием м~жем отно
сить его к раннесарматской (прохоровской) культуре. Дата погребения 
т11ердо устанавливается в пределах IV в. до н. э. Уже присутствие од
ного только меча переходного типа в рассматриваемом комплексе по

зволяет ограничить его дату IV в. до н. э. Не противоречат этому и осталь
ные вещи комплекса. Зеркало несет на себе ряд переходных признаков? 
позволяющих ограничить его дату IV в. до н. э. Наконечники стрел, по
добные находящимся в исследуемом комплексе, наибольшее распростра
нение имеют в раннепрохоровских комплексах. Глазчатые и полосчатые 
пастовые бусы также именно в IV в. до н. э. являются в прохоровских 
погребениях ведущей формой. 

Анализ инвентаря погребения и погребального обряда в целом позво
ляет прийти к заключению, что раннепрохоровское погребение курган
ного могильника Rаскажол связано с Приуральской, а не с Поволжской 
группой памятников прохоровской :культуры. Действительно, подводя 
итог анализу инвентаря :кас:кажолского кургана 4, мы можем отметить ряд 
любопытных особенностей. В погребении найдено пряслице. Они харак
терны для всей прохоровс:кой :культуры, но данная форма - лишь для ее 
приуральского варианта. Глазчатые и полосчатые бусы та:кже специфичны 
лишь для прохоровских погребальных компле:ксов Южного Приуралья. 
Мечи, подобные н:ашему, найдены, за единственным ис:ключением, опять
таки в раннесарматских курганах Южного Приуралья. То же можно от-

в~ 



метить и относительно трехлопастных нанонечнинов стрел с выступающей 
втулной. И, нанонец, большая часть находон плосних зернал с боновой 
ручкой происходит из степей Оренбуржья. 

Таним образом, мы можем не просто нонстатировать принадлежность 
описанного кургана н прохоровс.кой нультуре, но и связать его именно 

с Приуральской территориальной группой этой культуры. 
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Н. Н. НЕГМАТОВ, А. К МИРБАБАЕВ 

РАСRОПRИ RYPRATCRИX СКЛЕПОВ 
(предварительное сообщение) 

Начатые в 1974 г. полевые исследования Северо-Таджикистанской 
археологичесной комплексной экспедиции (СТАRЭ) в окрестностях сел. 
Rуркат Ленинабадской обл. Таджикской ССР сразу же дали неожидан
ные результаты. Ученики местной средней школы Бахром Атабаев и 
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Рис. 1. Гора Ширив. Расположеии0 склепов 1 и 11 

Рахмат Нурматов сообщили о месте человеческих захоронений на rope 
Ширин. При осмотре оказалось, что останки находились в скальном скле
пе, специально вырубленном на крутом восточном склоне кряжа, в 300 м 
к югу от известного городища Ширин 1, в 55-60 м выше подножия горы 
и на 13 м выше древнего канала, проходившего по ее склону (рис. 1) . 

Полная расчистка склепа 1 показала, что он был вырублен в виде пе
щеры в особой геологической породе (вид твердой глинистой породы), 
именуемой местным населением «кыр». Фасадом склеп обращен на юго
восток, азимут осевой линии 130°, ширина ero 3,7 м, длина - 6,25 м, вы
сота - 2,14 м. Часть свода со стороны входа разрушена. Пол ровный, со 
следами обмазки в отдельных местах. Склеп был заполнен надувным лёс
сом и песком. Входная часть склепа «расчищена» местными школьни
ками, черепа и кости выброшены, а находки унесены. Оставшаяся часть 
склепа расчищена нами. 

Всего в склепе оказалось 58 человеческих черепов и кости скелетов, 
лежавшие в беспорядке. Часть останков у входа в склеп сильно испорчена 
дождевыми потоками и снеговыми наносами. Расположение, ориентировка 
черепов и костей хаотичны. Rакую-либо общность между определенными 
черепами и частями скелетов выявить не- удалось. Не удалось восстано
вить и целые скелеты. Большинство черепов без нижней челюсти, в то 
же время много нижних челюстей, лежавri::Iих обособленно. 

В 10,5 м к северу вскрыт склеп 11, также вырубленный в скале. Он 
несколько больше: 3,75 Х 7,52 Х 2,2 м. Уровень пола на 1,2 м ниже, чем 
в склепе 1. Вдоль всей западной стены вырублена суфа (ширина 1,45 м, 
высота 1,25 м), превращающая данную часть склепа в приподнятую обо
собленную нишу. Свод склепа из-за сильной крутизны ската наполовину 
разрушен, упавшие глыбы перекрыли вход. 

Склеп 11, как и склеп 1, был заполнен надувным лёссом и песком, смы
вами породы и упавшими глыбами. Примерно нижняя треть заполнения 
содержала захоронения, расположенные двумя ярусами. В верхнем ярусе 
расчищены 43 черепа и лишь один более или менее целый скелет, у кото
рого сохранились части верхних и нижних конечностей, хребта, грудной 
клетки, левая тазовая кость и кости стопы правой ноги. В нижнем ярусе 
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Рис. 2. С1шеп 11. Верхний ярус погребений 

Рис. 3. Склеп 11. Нижний ярус погребений 

обнаружено 99 черепов. Все черепа обоих ярусов, находившиеся у входа, 
раздавлены каменными глыбами. В склепе было огромное количество 
хаотично расположенных костей догребенных (рис. 2 и 3). В верхнем 
ярусе у северной стены, на 20 см выше пола, найдены обломки сильно 
стертой и коррозированной монеты, не Поддающейся определению, и об
ломки узкогорлого сосуда, а у суфы, впритык к черепу 1, -фрагмент 
оссуария. Произведенная в 1975 г. окончательная дачистка склепа 11 до
полнительно выявила более 30 черепов, кости погребенных и предметы 
украшений. В этом склепе оказались останки более 127 погребенн;ых. 
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В промежутке между склепами 1 и 11 в 1975 г. выявлен и раскопав 
склеп 111, который, как и склеп 11, состоял из большой входной камеры 
и маленькой погребальной ниши в глубине склепа. Размеры камеры 6,50 Х 
Х 3,55 Х 2,20 м. Глубина погребальной виши 1,5 м, высота - 0,40 м. Вход 
был завален упавшим сводом и сползшей глиной. Входная камера и по
гребальная ниша были заполнены надувным лёссом и человеческими ко
стями, расположенными в три условных яруса, но в полном беспорядке. 
Rакой-либо системы или общей тенденции в положении покойников уло
вить не удалось. В первом (сверху) ярусе обнаружено 74 черепа, во вто
ром - 47, в третьем, на полу, - 61 череп, т. е. всего 182 черепа, и мно
жество хаотически лежавших костей конечностей, позвонков, ребер, та
зовых костей, нижних челюстей. 

В склепах найдено огромное количество предметов (рис. 4). Среди 
находок из склепов 1 и 11 имеются великолепные бронзовые серьги с кор
пусом в виде сердечка (3 экз.), полумесяца (1 экз.) и замочка (1 экз.) и 
со стеклянными вставками с лицевой стороны корпуса; оригинальные 
бронзовые и медные подвески, внутри полые, шаровидной формы, на ма
леньких петельках (8 экз.); разной величины бронзовые подвески коло
коловидной формы (6 экз.); бронзовые серьги-подвески, состоящие из а) 
верхнего колечка и нижних массивных шаровидных частей (3 экз.); 
б) верхнего колечка и нижнего стержня с двумя перехваченными «обвяз
камю) (1 экз.); в) системы тонкопроволочных колечек (1 экз.); г) прос
тых проволочных колечек (2 экз.); одна бронзовая миниатюрная подвеска 
из массивного кольца и петельки. Обнаружено шесть перстней, в том 
числе хорошо сохранившийся миниатюрный перстень-печать, два изящ
ных перстня с «глазкамю); для драгоценных вставок, два проволочных 

перстня, перстень из масси~ного проволочного кольца с уплощенной 

верхней частью и «шишечкой)), и обломки нескольких проволочных брас
летов. 

Великолепна серия бронзовых булавок для женских причесок. Они 
выполнены в виде длинных прямых стержней с гладко заостренным кон
цом и насаженным навершием - украшением на другом конце. Навершия 
шаровидные, спаянные из двух половинок, а в одном случае в виде сужи

вающегося к стержню миндаля с округлым и треугольным «глазкамю) для 

вставок. На одну из булавок вместо металлического навершия насажена 
каменная бусина. 

Среди остальных металлических находок особенно интересны бронзо
вое зеркало с большим припаянным налепом-ручкой, полым внутри и 
заполненным какой-то твердой массой; замечательная по конструкции и 
орнаменту бронзовая ручка небольшого кинжала (ножа), ·лицевая сто
рона которой внутри невысоких бортиков заполнена «каркасом)) из метал
лической растительной вязи, видимо, залитым в древности какой-то за
твердевшей массой; очень реалистично выполненная литая миниатюрная 
бронзовая фигурка горного козла (или архара). 

Rроме того, среди находок были бронзовые мелкие и крупные бусы, 
пряжки, тонкие пластинки, принадлежавшие деталям одежды, обломки 
железных кинжалов и ножей. 

В обоих склепах обнаружено около 850 бусин и амулетов, самых раз
нообразных по размерам и формам, материалу и технике выделки, цвето
вой гамме и орнаментации. Среди них есть бусины и амулеты, сделанные 
из простых речных галек, полудрагоценных и драгоценных камней, стекла 
и пасты, морских раковин. Имеется около десятка великолепных образцов 
расписных инкрустированных бусин. Особо отметим крупную бусину-аму
лет из черного камня с выгравированным изображением горного козла, 
плоскую бусину-амулет из темно-синей пасты со штампованным на од
ной выпуклой поверхности изображением человеческой головы, бусину из 
белой пасты со штампованным изображением лягушки. Перечень нахо
док из склепов 1 и 11 завершает серия каменных косметических палочек. 
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Рис. 4. Склепы 1, II и III. Образцы находок 

Большая коллекция находок собрана в склепе 111. В их числе два 
брактеата из тонких золотых пластин с оттисками портретных изобра
жений на лицевой стороне (видимо, позднекушанско-эфталитского проис
хождения), две миниатюрные золотые подвески пирамидальной формы 
и одна золотая серьга замочковидной формы, выполненная в технике пе
регородчатой эмали. Обнаружено свыше 1200 бусин и амулетов различной 
формы и величины, материала и техники выделки. Среди них около 240-
из коралла, около 50 - из сердолика. Из находок этой серии интересны 
бусины в виде человеческой руки и стилизованной человеческой головы. 
Велико.депна костяная булавка с навершием в виде конской головы. 

Изделия. из бронзы включают браслеты, булавки с шарообразным на
вершием, медальоны с каменной вставкой, бубенцы, колокольчики, кольца, 
подвески, зеркала, цепочки и др. В склепе обнаружены 11 бронзовых мо
нет, пока не определенных, узкогорлый миниатюрный кувшинчик, крын
кообразный сосудик и маленькая чаша, все - станковой работы, с допол
нительной подрезкой нижних частей, покрыты белым ангобом. 
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Антропологическая серия, полученная из склепов 11 и 111, состоит из 
412 черепов и множества костей конечностей, позвонков, р·ебер, тазовых 
костей, нижних челюстей и пр. По предварительным визуальным на
блюдениям антрополога Т. П. Rияткипой, в полученной краниологиче
ской серии имеется очень большой. процент искусственно деформирован
ных черепов. Деформация круговая. Серия в расовом отношении смешан
ная. 

В 500-600 м к юго-западу от снлепов I-llI з~фиксировано еще 
14 склепов аналогичного характера. Все они расположены па высоких 
отвесных скалах той же горы Ширин и фасадом обращены на юго-восток. 
Склепы эти стоят в одиночку или группами - по два, пять и более. Еще 
два склепа находятся в непосредственно~ близости от городища Ширин. 
Площадь камер каждого из этих склепов колеблется от 6 до 11 кв. м. 
Из 16 склепов только в четырех обнаружены следы погребений, а осталь
ные оказались совершенно пустыми. Почти все склепы имеют обширную 
входilую камеру и маленькую погребальную нишу в глубине камеры. 
Они, видимо, использовались первоначально как фамильные усыпаль
ницы богатой аристократии Уструшаны. 

Полученный из склепов, материал разнообразен и очень разновреме
нен. Предметы украшений- серьги, перстни, кольца, значительная часть 
бус с изображениями, золотые брактеаты и некоторые другие находки 
пока удается датировать в рамках llI-VII вв. н. э. Однако по археоло
гической ситуации трудно объяснить постепенное длительное заполнение 
склепов I-I 1 I и нельзя исключить факт массового разового захоронения 
жертв какой-то катастрофы. Возможно также объяснить хаотическое со
стояние погребенных действиями грабителей, искавших золото и оставив
ших па месте украшения из бронзы, камня и других материалов. 

Rуркатские склепы по типу и местонахождению, по богатству и цен
ности антропологической серии и серии ювелирных изделий в археологии 
Средней Азии уникальны 2• 

Присырдарьипская часть Уструшаны, уже известная по таким памят
никам, как городище Мупчактепа 3, Ширипсайский и так называемый 
Восточный некрополи 4, а также бекабадская серия художественных ме
таллических изделий 5, становится одним из археологически перспектив
ных районов. Особенно это касается изучеп:И:я пока мало выявленной 
вдесь культуры античного и ранпесредпевекового периодов, от которых 

сохранилось в местной топонимике древнее наименование Rуркат (Ry;ty 
када), уводящее нас к эпохе существования староуструшапских город вt
отмеченпых греко-римскими и средневековыми арабоязычными ав -
рами 6• Перспективы дальнейших поисков, полное исследование Rуркат
ских склепов и продолжение раскопок самого городища· Ширин весьма 
заманчивы. 

1 См.:Гайдукевич В. Ф. Работы Фархадской археологической экспедиции в Узбеки
стане в 1943-1944 гг. - RСИИМJ\, XIV, 1947, с. 98, 99; Смирпова О. И. Археоло
rич:еские разведки в Уструmане в 1950 г. - МИА, .№ 37, 1953, с. 225-227; Негма
тов Н. Н. Исследования в Северном Таджикистане в 1970 г. - В кн.: Археологи
ческие работы в Таджикистане, Х (1970 г.). М., 1973, с. 95, 96. 

2 Негмаrов Н. Н., Би.яа.яов А. И., Мирбабаев А. К. Открытие скальных склепов 
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Е. Д. САЛТОВСI-\АЯ 

О ПОГРЕБЕНИЯХ РАННИХ СКОТОВОДОВ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ФЕРГ АНЕ 

На правобережье Сырдарьи, вдоль южной подгорной полосы Rурамин
ско-Rарамазарского хребта, к юго-западу от кишлака Ашт расположен 
могильник. Он занимает территорию слегка холмистой песчано-камени
стой пустыни, изрезанной глубокими пересохшими саями. В могильнике 
насчитывается около 500 погребальных сооружений, имеющих вид ок
руглых в плане каменных с примесью мелкого песка насыпей полусфери
ческой формы, диаметром от 4 до 12 м, высотой от 0,4 до 1,5 м. Иногда 
встречаются насыпи в виде плоских каменных выкладок. На поверхности 
некоторых -насыпей в центре до раскопок удалось проследить контуры 
овальных или прямоугольных в плане каменных конструкций. 

Могильнин Дашти Ашт был от- А с 
Rрыт в 80-х годах прошлого столе
тия Н. И. ВеселовсRим, во время его 
разведывательной поезДIШ по Фер
гане 1• В 1957 г. около двух десятRов 
Rурганов было расRопано здесь под 
руRоводством Б. А. ЛитвинсRого 2• 

В течение 1967, 1971-1974 rr. 3 
сотрудниками АштсRого отряда рас
Rопано 200 Rурганов, 48 из них оRа
зались Rенотафами. Значительная 
часть Rурганов была ограблена еще 
в древности. Среди расRопанных за
хоронений по признаRам погребаль
ного обряда выделено несRольRо ос
новных, хронологиче~Rи четких 

групп. 

R первой группе относятся наи
более древние захоронения (очень 

ь ю 

о 

6 

плохой сохранности). Они представ- Рис. 1. План и разрез нурrана 319 
левы одиночными погребениями. 
RостяRи лежат на спине тянутом положении черепом на запад в на
земных Rаменных со ужениях овальной или прямоугольной формы, 
иногда с чуть углуб нным в ма териRовый грунт дном. Стены их сло
жены из одного яда Rрупных, поставленных на ребро Rамней 
или из несRольRих рядов более мелких Rамней (рис. 1). В неRоторых 
могильных сооружениях сохранились остатки переRрытий длинными уз
RИМИ намнями, располагавшимися попереR. Обычно дном таного соору
жения является материRовый грунт; лишь в одном случае дно было 
выложено плосRими Rаменными плитами. RонструRция этих сооружений 
ближе всего напоминает Rаменные «ЯЩИRИ» с детсRими погребениями, 
открытые в 1956 г. близ мазара Ходжа Ягона в Rайрак~Rумах. Б. А. Лит
винсRИЙ датирует их первой ;четвертью 1 тысячелетия до н. э.3 Другую 
близкую аналогию, тоже из Ферганы, представляют подобные сооруже
ния Rунгайского могильниRа, датированного Н. Г. Горбуновой V-111 вв. 
дон. э.4 Менее выраженное, но довольно близное сходство усматривается 
в подобных сооружениях RарамRульсRого и Вуадильского могильников, 
относящихся к первой и началу второй четверти 1 тысячелетия до н. э., 
а также в подземных Rаменных Rамерах Даханинского могильника 
того же времени 5• 

Rpyr аналогий каменным RонструRциям могильника Дашти Ашт и 
инвентарю, найденному в них, не исчерпывается перечисленными памят-
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пиками и выходит далеко за пределы 

Ферганской · долины. В этом плане 
представляют интерес исследованные 

А. М. Мандельштамом в Южной 
Туркмении (в западной части под
горной полосы Rопет-Дага) погре
бения периода поздней бронзы в не
глубоких ямах, обложенных круп
ными камнями или с выделенным 

внутренним кольцом из камней. Rак 
полагает А. М. Мандельштам, они 
оставлены степными племенами, род

ственными носителям срубной куль
туры Поволжья и проникшими 
в зону господства местной ранне
земледельческой культуры .извне 6• 

Сопровождающий инвентарь ис
следованной группы погребений мо
гильника Дашти Ашт очень бедеи, 
видимо по вине грабителей. Он пред
ставлен крупными каменными осел-

1\ами, миниатюрной косметической 
:палочкой, каменными деталями кон
ской сбруи, мелкими пастовыми бу
сами, единичными бронзовым.и изде
щ1ями (шило, серьга,_ пуговица), 
фрагментами и целыми керамиче
скими сосудами ручной лепки, че-тко 
разделяющимися на две группы. 

R первой группе относятся со
Рис. 2. Керамика кайраккумского типа суды, изготовленные из грубой чер

но-серой глины с примесью белого 
мелкозернистого песка (рис. 2). Это 

крупные широкогорлые горшки с асимметричным туловом на плоском 

дне, с выделенной шейкой, а также небольшие сосуды баночной формы 
с почти вертикальными стенками, резко суживающимися к неустойчи
вому плоскому дну. Обе поверхности сосудов, как правило, покрыты тон
ким слоем серо-коричневой глины или плотной коричневато-черной обли
цовкой со следами полосчатого лощения. Часть сосудов орнаментирована 
неглубокими резными полосами в виде «елки» или отрезками линий гре
бенчатого штампа. 

Вторая группа представлена сосудами из серой или розовато-серой 
тонкоотмученной глины без включений или с примесью мелкотолченого 
белого материала. Среди этих сосудов выделяются следующие формы: 
1. Глубокие миски-горшки с сильно выпуклым туловом на небольшом пло
ском дне, с невысоким отогнутым венчиком. Наружная поверхность их 
покрыта розовато-красной облицовкой, внутренняя - серо-коричневой. 
Высота 13,3 см, диаметр венчиков 15,5 см, диаметр дна 7 см. 2 Rруглодон
ные сосуды с шаровидным туловом, серолощеной поверхностью, невысо
ким почти цилиндрическим горлом и чуть отогнутым наружу венчиком. 

Высота 12,5 см, диаметр венчика 8,8 см, диаметр тулова 12,5 см. 3. Ок
руглодонные миски с полусферическим туловом, украшенные расписным 
геометрическим орнаментом; роспись нанесена на розовато-фиолетовом 
фоне коричнево-красной краской в виде заштрихованных и обращенных 
вершинами кверху треугольников. 4. Плоскодонные миски с полусфериче· 
ским туловом, украшенным расписным геометрическим орнаментом: по 

краю у венчика - коричневые, сплошь закрашенные треугольники ( тре-



угольные клинья), под ними на кремовато-желтом фоне - коричпевая 
роспись типа «шеврон» или горизонтальной «елки». 

Значительная часть посуды первой группы по форме и технике изго
товления близка керамике поселений и могильников Ферганы периода 
поздней степной бронзы: это развеянные селища в урочище Кайрак
Rум, Даханинский и Вуадильский могильники 7• Небольшие баночные 
сосуды обнаруживают некоторое сходство с сосудами тазабагъябской 
культуры Хорезма 8• Сосуды второй группы типичны для самого позднего 
этапа (VIП-VII вв. до н. э.) чустской земледельческой культуры древ
ней Ферганы 9• Известно и еще несколько находок сосудов чустского т:Ипа 
·в керамических комплексах степной бронзы. Так, фрагмент чустского рас
писного сосуда был найден в слое степной бронзы навеса Ак-Танги 
под Шахристанским перевалом 10• Находки керамики чустского типа были 
зафиксированы при раскопках поселений эпохи бронзы в Rайрак-Rумах. 
Там же, на такыре Ходжа Ягона, был случайно найден чустский распис
ной горшок 11 • 

Rак нам кажется, совместная находка в каменных сооружениях Да
шти Ашта изделий чустско-дальверзинского типа и керамических сосу
дов степного круга еще раз подтверждает выдвинутую в начале 50- х го
дов гипотезу А. Н. Бернштама «О двух основных линиях развития куль
туры эпохи бронзы в Фергане - степной и земледельческой» 12 и точку 
зрения некоторых исследователей о существовании непосредственного 

двустороннего контакта между оседлыми земледельцами Ферганы и кай
раккумцами-степняками 13

• 

Совокупность изложенных выше фактов позволяет, на наш взгляд, 
считать раскопанную группу курганов с каменными конструкциями при

надлежащей к кайраккумскому варианту культуры степной бронзы и 
датировать ее на основании анализа керамических находок примерно 

концом первой - началом второй четверти 1 тысячелетия до н. э., т. е. 
временем, предшествующим раннему железному веку (VIIl-VII вв. 
до н. э.). Предложенная датировка подтверждается и остальными наход
Н:ами: небольшое с приостренным концом бронзовое шило очень похоже 
на четырехгранные шилья из Чуста и Дальверзина 14• 

R сожалению, вблизи могильника пока не обнаружено поселений 
с аналогичным материалом. Самыми близкими являются поселения 
восточной группы Rайрак-Rумов, которые расположены в 45-50 км. Не 
исключено, что поселения и могильник связаны друг с другом. 

По соседст каменными наземными выкладками расположены по-
гребальные ооружения второй группы. Это неглубокие грунтовые мо
гилы, иног а обложенные по краю камнями. В них обнаружены коллек
тивные захоронения, принадлежавшие, по-видимому, одной большой пат
риархальной семье. Погребения в каждом таком сооружении соверша
лись последовательно, при этом похороненные раньше оказывались грубо 
сдвинутыми с места. В сопровождавшем инвентаре вскрытых курганов 
впервые для этого района были отмечены лепные миски полусфериче
ской формы на плоском и округлом дне, украшенные красно-коричневой 
росписью на светлом фоне, и тонкостенные станковые горшки и кувшины, 
имеющие близкое сходство с керамикой поселений и могильников ран
него железного века в Центральной Фергане, особенно Актамского мо
гильника 15• 

На основании этого сходства была принята ориентировочная дата для 
раскопанной нами группы курганов - VI-111 вв. до н. э. Эта датировка 
подкрепляется находками значительного количества различных предме

тов погребального инвентаря, в том числе нескольких трехлопастных 
бронзовых втульчатых наконечников стрел с «лапками» и копьевидного 
наконечника стрелы со скрытой втулкой, относимых исследователями 

к VI-IV вв. до н. э. В некоторых погребениях вторr>й группы встречено 
несколько станковых мисок и горшков, покрытых тусклым желтовато-
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красным ангобом. Возможно, это самое раннее ангобное покрытие стан
ковых сосудов, так как в синхронных могильниках Центральной Фер
ганы и на городище Эйлатан его пока не удалось обнаружить. 

R сожалению, сохранность костных остатков из курганов очень пло
хая, но тем не менее удалось получить несколько половозрастных опре

делений и три определения для антропологической характеристики этой 
группы: все Черепа без признаков искусственной деформации: один че
реп - долихокранного, два - мезокранного типа 16• 

Следующая самостоятельная группа, охватывающая время от рубежа 
пашей эры до Vl-VII вв. н. э., представлена наземными погребальными 
сооружениями крупных размеров в форме каменных «ящиков» и муг
хона, именуемых местным населением курумами. Погребальный инвен
тарь этих погребений, особенно керамический, тесно перекликается с ма
териалами расположенного в непосредственной близости от могильника 
поселения Тудаи Rалон, свидетельствуя о чрезвычайной близости и тес
ной связи двух хозяйственных укладов - оседлоземледельческого и ско
товодческого: керамические комплексы 1 и 11 строительных периодов по
селения (конец 111 - начало VI в. н. э.17) состоят из множества типично 
кочевнических форм, а в погребальных сооружениях могильника, наобо
рот, в большом количестве найдена посуда, изготовленная на поселе
нии 18• 

Как нам кажется, предварительно выделенные группы погребений мо
гильника характеризуют последовательно хронологические этапы разви

тия одной культуры от эпохи бронзы до раннего средневековья. Получен
ные в результате рjскопок материалы позволили проследить непрерыв

ную генетическую линию развития каменных наземных конструкций 
в Сев·еро-Западной Фергане. Их истоки лежат в подземных погребаль
ных камерах Даханинского могильника, оформленных на поверхности 
плоскими выкладками 19• 

Следующий после даханинских погребальных камер этап с очень не
значительным хронологическим перерывом (или даже без него, судя по 
сопровождающему инвентарю) представлен каменными наземными со
оружениями могильника Дашти Ашт, да тированными, как и Даханип
ский могильник, первой - началом второй четверти 1 тысячелетия до н. э. 
Стены их сложены из крупных монолитных камней или, как в даханин
ских погребальных камерах, выполнены кладкой из нескольких рядов 
более мелких камней. 

-Усматривается преемственность в развитии форм погребальных со
оружений и на следующем, более позднем - сако-усуньском - хроноло
гическом этапе, когда наземные каменные конструкции сменились очень 

неглубокими грунтовыми могилами (с лепной расписной и станковой . по
судой), обложенными иногда по краям окатанными камнями 20• Интересно, 
что в этой более поздней группе погребений в ямах (VI-111 вв. дон. э.) 
было встречено несколько наземных каменных сооружений, как бы про
должавших старую традицию. 

По А. Н. Бернштаму и R. А. Акишеву, могилы с каменными вы
кладками, покрытые каменной насыпью, еще встречаются среди погребе
ний ранних саков, по-видимому, как пережиток ющроновской культуры. 
Эта преемственность памятников сако-усуньского времени по отношению 
к предшествующей культуре периода поздней бронзы наглядно просле
живается и в керамических материалах. Так, в одном из погребений 
(курган 165г) вместе с кайраккумской керамикой (венчики крупных ку
хонных горшков и фрагменты стенок сосудов, орнаментированных неглу-
бокой резной «елкой») встречены две расписные миски (типично актам
ских· форм) , характерные для следующего, более позднего хронологиче
ского этапа. На наш взгляд, в этой коллекции кайраккумские формы иг
рают роль пережиточного явления, как бы свидетельствуя о сохранении 
старых традиций. Приведенные выше факты подтверждают выдвинутые 
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в свое время гипотезы А. Н. Бернmтама и С. С. Черникова о преемствен
ности и· генетической связи сакского населения Средней Азии и Rазах
_стапа с племенами поздней бронзы, обитавшими на этих территориях. 
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Б. Н. НУРМУХАНБЕТОВ 

МОГИЛЬНИК МАРДАН 

Окрестности древних городов и поселений Отрарского оазиса насы
щены развалинами. архитектурных комплексов. Они имеют вид различ
ных по форме и размерам холмов, которые располагаются обычно вдоль 

. оросительных каналов. Отдельные цепочки таких холмов 'иногда по пря
мой линии тянутся и посреди современных полей. Холмы покрыты ос
колками жженого кирпича и глиняной посуды: на некоторых из них 
видны остатки разрушенных зданий. 

Первые попытки историко-археологического толкования этих памят
ников базировались па их топографических признаках и подъемном мате
риале. Так, по мнению А. Н. Берпmтама, они являлись остатками жилых 
построек, относящихся к античному времени 1• Е. И. Агеева и Г. И. Па
цевич полагали, что эти холмы и валы могли быть остатками поселений 
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оседающих тюркоязычных племен. По мнению исследователей, приток 
населения из кочевой степи в города происходил в конце VIII в.2 

В 1971 г. Южно-Rазахстанская комплексная археологическая экспе
диция приступила к раскопкам на городище Отрар. Одновременно нача
лись исследования холмов. В результате выяснилось, что далеко не все 
из них скрывают под собой остатки жилых построек. Так, под холмами 
южнее городища Rуйрыктобе .и на валах вокруг Отрара были открыты 
городские кладбища феодального периода с мусульманскими захоронени
ями 3. 

Погребальными памятниками оказались также холмы, расположенные 
в конце цепочек западнее городища Rуюкмардан. Здесь насчитывается 
15 небольших протянутых с запада на восток цепочек курганов с сильно 
оплывшими насыпями. В каждой из этих Цепочек - от двух до пяти на
сыпей. Насыпи в цепочках расположены плотно друг к другу. Иногда 
они, расползаясь, перекрывают друг друга и превращаются в своеобраз
ные валы удлиненной формы. Отдельные погребальные сооружения в них 
различаются по едва заметным седловинкам в местах их соединения и 

по мелким сопочкам на вершинах. 

Раскопкам подверглись три цепочки и один из отдельно стоящих кур
ганов. Большинство вскрытых погребений могильника Мардан оказалось 
либо развеянными, либо со следами вторичного использования. Вследст
вие этого материал могильника в какой-то мере смешанный. Из раско
панных конструкций хорошо сохранились лишь четыре; погребения в них 
бьши непотревоженными. В целом небольшой археологический и антро
пологический материал из этих погребений для Отрарского оазиса со
вершенно нов: 

Могильные сооружения представляли собой своеобразные назем
ные пахсовые склепы, сооруженные на песчаных буграх. R со
жалению, ни в одной из исследованных могильных конструкций не были 
выявлены внешние очертания. В то же время внутренние стенки могил 
фиксировались довольно четко. Определялась также их абсолютная глу
бина. Это были прямоугольные строения с внутренней «ваннообразной» 
одиночной камерой. Размеры зависели от возраста и телосложения по
гребенных. Вследствие того, что эти склепы последовательно пристраи
вались друг к другу, швы пахсовых стенок со временем оплыли. 

Во всех погребениях были трупоположения. Поза их определена лишь 
в 7 из 13 расчищенных погребений. Способ помещения покойников - об
щий для всех погребений: юго-юго-восточная ориентировка, вытянутое 
положение на спине, руки прижаты к корпусу, лицо обращено вверх. 
Этот обряд можно распространить на остальные шесть погребений, в ко
торых останки в момент расчистки оказались разрозненными или сложен

ными в кучу. Исключением из этого общего правила являлось одно дет
ское погребение ( 1, цепочка 1), где костяк был ориентирован черепом на 
юго-запад. Частичным отклонением, возможно, следует считать также 
положение черепа погребения 3 (цепочка 1), повернутого лицом на 
запад. 

Погребальный инвентарь немногочислен, но разнообразен. Это кера
мика, предметы быта, украшения и амулеты. Rерамика встречается во 
всех погребениях. Она представлена исключительно столовой (парадной) 
посудой (рис. 1). Rувшины первого типа имеют шаровидное или бочко
видное тулово, цил:Индрическое горло, отогнутый наружу венчик и· носик
слив; четырехугольные вертикальные ручки с продольным желобком по 
спинке прикреплены верхним концом к краю горла (или несколько 
яиже), а нижним - к плечику сосуда. Поверхность некоторых сосудов 
покрыта густым красным ангобом. Один сосуд украшен по плечику гребен
чатым штампом из чередующихся прямых и волнистых линий; ориги
нальна и S-образная вертикальная ручка кувшина. Цилиндрические 
носики-сливы слегка смяты снизу. Посажены они на плечиках под ост-
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Рис. 1. Глиняные сосуды из погребений 

рым углом по отношению к вертикальной оси сосудов. Иран носиков 
обычно оформлены так же, как венчики. 

Нувшины второго типа не имеют ручек и носиков-сливов. У них гру
шевидное тулово, низкое горло и слегка отогнутый простой или тре
угольный в сечении . венчик. Ангобная обмазка отсутствует. Поверхность 
несет следы сглаживания руками или мокрой трнпкой. 

Вс~речены также кружки, в основном двух типов. "У кружек первого 
типа ручка прикреплена верхним концом к венчику, приземистое, округ

лое тулово, слегка выделенное широкое горло. "У кружек второго типа 
ручка прикреплена к середине или верхней половине корпуса (яа ~~рх
нем: конце ручки-'-- характерный выступ), округлое, довольно высокое ту
лово, маловыраженная широкая гор.тiовина и маленький треугольный в се
чении венчик. l\ружки покрыты темно-коричневым ангобом с лощением. 

Бытовые ре еты представлены исключительно железными ножами. 
Они двух т пов: с прямой и изогнутой спинкой и с клиновидными в сече
нии соотве ственно с прямыми и кривыми лезвиями. Черенки ножей не 
сохранили св 

В комплект украшений входят бусы, перстни, шпильки и цепочки. 
Бусы - стеклянные, каменные и пастовые ~ различны по форме и про
порциям. О перстнях можно судить по одному сохранившемуся экземп
ляру: у него плоский круглый серебряный щиток с каменной вставной, 
Припаянный к пластинчатой бронзовой дужке; гнездо вставни обрамлено 
серебряной зернью. Бронзовые шпильки сохранились плохо. Одна имеет 
головку в виде узелка, крученого из той же проволоки. Найдены также 
железные цепочки из звеньев-колечек с сомкнутыми концами и амулеты 

11з просверленных косточек и зубов животных. По-видимому, амулетами 
были и отлитые из бронзы фигурки, весьма реалистично изображающие 
нозлов. Судя по имеющемуся в передней части отверстию, эти фигурки 
были предназначены для подвешивания (рис. 2). Нроме того, в погре
бениях обнаружена железная щитново-рамчатая пряжна: щитон длинный 
одинарный, подвижно скреплен с рамкой; рамна овальная с подвижным 

язычком. ' 
Таков состав немногочисленного погребального инвентаря. Интересны 

некоторые особенности его размещения в погребениях. Обращает на себя 
внимание 1 местоположение кружки (цепочка 1, курган 1, погребение 1) и 
кувшинов (цепочка 1, курган 2, погребения 3, 4). Они стояли не внутри 
камеры, кан обычно, а были вкопаны, или «замурованы», в одну из стен 
склепов, в ненотором отдалении от захоронений. Это обстоятельство за-

101 



трудпяет определение принадлежности этих сосудов к тому или иному 

погребению. При этом возникает справедливый вопрос, относятся ли они 
вообще к вскрытым погребениям? Эти сомнения снимаются некоторыми 
полевыми· наблюдениями, а также этнографическими параллелями. Про 
обычай казахов оставлять могильный инвентарь поверх могилы сооб
щает Ибрай Алтыпсарип. По его словам, «па самый верхний конец па
мятника мужчины ставят ... копье, а па могилах женщин - палку (ба

кан 4 или писпек 5), па таковых 
же ребенка - люльку» 6• В Хо
резме был распространен обычай 
оставлять па могилах поqуду раз

пог·о рода: «Часто поливные блюда 
или их фрагменты вмазывают 
в ' торцовые стенки сагоны» 7• Сим
воличес:кие изображения предме
тов, положенных в могилу, отме

чены на ряде современных казах

с:ких 8 и киргизских 9 кладбищ. 
Обнаруженные материалы · пе 

дают основания для датировки 

каждой раскопанной погребаль
ной конструкции. Речь может 
идти лишь о времени существо

Рис. 2. Скульптурные изображения козлов вания могильника в целом. За
фиксированные топографические 
особенности и погребальный об

ряд могильника по сравнению с другими погребальными памятниками 
степных районов имеют ряд отличительных признаков. Как видно из 
;характеристики погр·ебальных сооружений, это необычный курганный 
могильник: курганообразные всхолмления его · содержат не одиночные, 
а коллективные погребения; отдельнь~е же наземные I{онструкции могил 
не разрознены, а составляют компактные группы. Все эти признаки и 
само расположение могильника Мардап неподалеку от поселений позво
ляют предполагать, что кладбище оставлено оседлым населением. 

Археологические данные показывают, что здесь, в Отрарском оазисе, 
в первых веках 1 тысячелетия н. э. получают распространение ранние 
укрепленные поселения. На некоторых из них обнаружена керамика, ана
логичная найденной в могильнике. Сходство керамики отдельных типов 
с посудой могильника прослеживается как в формах, так и в деталях отдель
ных частей сосудов. Хронологический диапазон аналогичных типов кера
мики охватывает весьма длительный период с 1 по VI в. п. э. На протя
жении этого отрезка времени керамика сохраняла преемственность и 

«в развитии основных ведущих типов посуды, и в элементах орнаментики, 

и в технике изготовлению> 10• · 

Характерным признаком многих кувшинообразных сосудов 1-IV вв. 
н. э. является рифленое · горло с мелкими концентрическими каннелю
рами. Подобный прием украшения посуды не встречен в комплексе мо
гильника Мардан. При общем сходстве керамических форм рифление 
горловины, очевидно, пе было еще известно гончарам, изготовлявшим по
суду из склепов. Не дает ли это основания для датировки могильника? 
Вспомним обстоятельства находок кувшинов с рифленым горлом на посе
лениях Отрарского оазиса. На поселении Rостобе (южное) они, появля
ясь впервые в нижнем слое, продолжают бытовать и в последующем 11 • 

Существенно и то, что в верхнем слое наряду с ними появляются также 
и кувшины новых типов. Это столовые и водоносные сосуды с такими 
характерными элементами, как валик на горле и желобчатая ручка, со
единяющая горло и плечики. Отдельные экземпляры этих :еосудов также 
у1\рашены каннелюрами, но уже сплошнымц. На сосудах Мардана ха-
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рактерного валика на горле еще нет. Не случайно и отсутствие здесь 
сосудов с двойными ручками. 

На поселении Батайтобе кувшинов с рифленым горлом довольно 
много. Встречены и другие формы. Среди них по-прежнему присутствуют 
кувшины с валиком на горле и характерной желобчатой ручкой. Такое 
соотношение сосудов определяет, в частности, нижнюю границу жизни 

на Батайтобе IV - VI вв. н. э. 12 
В детском захоронении найдено семь монет с квадратным отверстием. 

в центре. Принадлежность их к монетам типа «y-my» не вызывает со
мнений. Находки монет такого рода на территории :Казахстана ранее не 
были известны. В Средней Азии такие монеты находили в погребальных 
комплексах. Основной их ареал- Ферганская долина. Найдены они не
давно и в могильнике Гурмирон. Большинство этих монет отлито, по оп
ределению М. В. Воробьева, в 118 г. до н. э. Самые же поздние из них 
относятся к 73-47 гг. до н. э. 13 

Таким образом, можно предполагать, что в могильнике Мардан, со
стоявшем из однотипных погребений, хоронили в течение 1 в. до н. э. -
11 в. н. э. Могильник, очевидно, принадлежал рядовому сельскому насе
лению, поселки которого пока еще неизвестны. Надо надеяться, что в бли
жайшем будущем они будут открыты. 
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Е. Е. :КУЗЬМИНА 

СЮЖЕТ ПРОТИВОБОРСТВА ДВУХ ЖИВОТНЫХ 

В ИСКУССТВЕ АЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ 

Среди памятников иснусства звериного стиля азиатских степей при
влекают внимание бронзовые бляшки с изображени~м сцены сражения 
двух коней. Композиция их однотипна: правый конь кусает колени ле
вого, а левый впился зубами в заг,ривок правого; группа помещена в об
рамлении из листьев внутри прямоугольной рамки. При сходстве компо
зиции трактовка самих животных различна. На некоторых изображениях 
животное больше напоминает не домашнего коня,, а лошадь Пржеваль
ского или кулана. Дата этих бляшек была ограничена С. В. Киселевым 
111-1 вв. до н. э. 1 на основании находки одной из них в погребении мо-
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гилъника у Дерестуйского култука в Забайкалье 2• Гуннской :эпохой да
тировал их и М. П. Грязнов 3• Ту же дату принял и М. И. Артамонов 4• 

В настоящее время :эти и аналогичные им по форме бляшки собраны 
и систематизированы М. А. Д:эвлет 5, относящей их ко 11-1 вв. до н. :э. 
по новейшим находкам в комплексах погребений и в Rосогольском кладе, 
обнаруженном в 1966 г. в районе Ужура 6• Подобные брон3овые бляхи 
известны по материалам не только из Западной Сибири и Забайкалья, но 
и из Ордоса 7• Хронология ордосских :экземпляров может быть теперь опре
делена на основании аналогов из датированных сибирских комплексов. 

Rакова семантика сцены борьбы двух коней? Вопрос :этот уже подни
мался М. П. Грязновым, видевшим в :этой композиции отражение стра
ниц героического :эпоса сибирских народов.· Исследователь справедливо 
обратил внимание на то, что в алтайских и монголо-ойратских поэмах 
верные кони выступают как активные помощники героев и подобно своим 
хозяевам сражаются в поединках 8• Однако М. П. Грязнов допускал, что 
в создании :этого :эпоса могли принимать участие не только тIQрко-мон

голъские народы, но и некоторые ираноязычные племена 9• 

С критикой гипотезы М. П. Грязнова выступил М. И. Артамонов, 
считавший население евразийских степей ираноязычным и полагавший, 
что объясняемые М. П. Грязновым из тюрко-монгольского :эпоса сюжеты 
(в том числе и противоборство коней) были «не специфически сибир
скими, а тем более не собственно хуннскими, а общеиранскими, извест
ными по всей области распространения иранского искусства, включая 
сюда и Северный Rитай» 10• 

Справедливость замечания М. И. Артамонова усугубляется тем, что, 
хотя анализируемые бляхи датируются временем около рубежа нашей 
:эры, их прототипы, по мнению большинства ученых, восходят к более 
древним ирано-среднеазиатским истокам. Но М. И. Артамонов не предло
жил своей интерпретации семантики сцены борьбы двух коней. 

Между тем, как мне кажется, обращение к мифологии ираноязычных 
народов позволяет вскрыть содержание :этой композиции. В Авесте есть 
гимн, посвященный божественному герою Тиштрии (Тиштр Яшт, 14, 
26-29) 11 , сражающемуся с демоном Апаоша ради освобождения священ
ных вод на берегу озера Воурукаша, предположительно отождествляемого 
некоторыми исследователями с Rаспийским морем. Тиштрия борется 
«в образе белого коня, прекрасного, златоухого, с золотым чепраком», 
дев Апаоша - «в образе черной лошади, лысой, с лысыми ушами, с лы
сой шеей, с лысым хвостом, тощей, безобразием пугающей». Сначала 
Тиштрия, «блестящий, сверкающий», терпит поражение от демона и во
склицает: «Гибель мне ... , гибель всей растительности», но, наконец, 
он одолевает Апаошу, гонит его от озера Воурукаша, освобожденные волны 
озера вздымаются, и на землю проливается дождь. А Тиштрия поет хва
лебную песнь: «Благо, воды и растения ... Благо, вы,, страны! Rаналы 
вод да текут к вам без помехи к посевам с крупным зерном, к травам 
с мелкими семенами, ко всем телесным мирам!» 

Последние строки свидетельствуют о тесной связи Тиштрии с плодо
родием природы. Эта в3аимосвязь особенно явственно выступает в аве
стийской легенде, где говорится, что посреди моря Воурукаша растет це
лебное дерево, на котором находятся семена всех растений, и сидящая 
на нем птица Сенмурв рассыпает семена, а птица Хаумроm относит их 
«в то место, где Тиштар пьет воду». Таким образом, Тиштар выпивает 
воду со всеми семенами и проливает ее дождем на весь мир (Меног
и Храд, гл. LXII, 14, 28-42) 12• Эта авестийская легенда позволяет объ
яснить изображение на анализируемых бляхах между фигурами противо
борствующих животных листьев-рудиментов дерева жизни. 

Правомерно ли привлечение авестийского гимна для интерпретации 
сакского сюжета? Ведь Дарий в Бехистунской надписи 13 прямо говорит 
о саках: «Саки были неверными и не читали Ахура-Мазду». Однако культ 
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Тиштрии, по-видимому, был очень древним, дозороастрийсним, восходя
щим н эпохе единства ираноязычных народов. Почитание Тиштрии за
свидетельствовано не только в Иране, но и в Средней Азии, в частности 
в Согде 14• Тиштрия - понровитель дождя, ассоциировавшийся со «звез
дой дождя» - Сириусом, стоящим на ирансном небосклоне в зените в пе
риод дождей. В зороастрийском календаре ему были посвящены 13-й день 
наждого месяца и самый засушливый месяц года Тир - июль, ногда зве
зда Сириус впервые восходила над горизонтом, предвещая приближение 
сезона дождей. Тот же месяц и день были посвящены Тиштрии в пар
фянсном и хорезмийском налепдаря·х 15• По авестийсной легенде, Тишт
рия первые десять ночей являлся в облине пренрасного 15-летнего юно
ши, следующие десять ночей - в образе бьша с золотыми рогами и 
последние десять ночей - в виде белого коня, спешащего сразиться с де
моном засухи Апаоша. 

В месяц Тир справлялись торжества в честь Тиштрии - Тирган. Би
руни пишет, что это праздник земледельцев-крестьян: персы совершают 

омовения, «обливаются водами всех источнинов, благословения ради», 
«играют в воде, забавляются и онунаются» 16• 

Пережитон Тиргапа - ирансний праздник Абпашон - «обливание во
дой», ногда по знаку пiаха люди возле источпина совершают обливания 
водой. Абпашон отмечается 5 июля, точно совпадая по времени с древ
неиранским Тирганом 17. 

Праздник обливания водой был очень популярен издревле и в Сред
ней Азии. В Тан-шу говорится, что во владении Нан (т. е. в Самарнанде) 
с бубнами и пляской «забавляются обливанием друг друга водой» 18• 

Пережитни этого обряда еще недавно сохранялись во всей Средней 
Азии. У таджиков существовал обряд вызывания дождя - обошакоп. 
Чтобы вызвать дождь, делали куклу- ашаглоп, обливали ее водой, затем 
шли на берег источника, устраивали коллективный пир и обливали водой 
друг друга 19• 

Интересн и в Осетии летом отмечался праздник в честь святого 
Ильи У ац ла - покровителя хлебных злаков, сопровождавшийся маги
ческими о рядами, связанными с водой: жрец совершал три дня омове
ния и ставил на горе священную чашу, из которой должна была про
литься жидкость, чтобы гарантировать хороший урожай. В Осетии су
ществовал также магический обряд вызывания дождя, сопровождавшийся 
ритуальной трапезой на берегу и обливанием водой 20, совершенно ана
логичный среднеазиатскому и иранскому Тиргану. 

Все это дает основание предположить, что культ Тиштрии: был ши
роко распространен у древнего ираноязычного населения Средней Азии 
и евразийских степей, и подкрепляет возможность считать изображение 
борьбы коней на бляхах иллюстрацией мифа о понровителе вод Ти
штрии. 

Существенным подтверждением выдвигаемой гипотезы является пере
веденный В. А. Лившицем текст магического заклинания, читавшегося 
жрецом-шаманом во время обряда вьшывания дождя 21 • Рукопись най
дена в Дунхуане, она написана на согдийском языке в VIII-X вв. н. э., 
но сам текст архаичен и восходит, вероятно, к древнему среднеазиатс

кому источнику. В ту же рукопись включен гимн богу ветра Вайю, 
не сохранившийся в дошедшем своде Авесты 22• 

Вот текст волхования: «Из бруска белого сандала 23 надо сделать изо
бражения, такие, как изображения на деревянных табличнах. И (нан) 
там, па табличнах, так нужно вырезать: верблюд борется с верблюдом, 
нонь борется с нонем, осел с ослом, бын с быном, баран с бараном, со
бака с собакой, птица с птицей, человек с человеком. Такую резьбу нужно 
приказать целиком вырезать на табличках искусному мастеру». 

Эти-то таблички дальше и использовал:uсь при обряде заклинания до
ждя. Таблички из сандалового дерева не дошли до нас. Но изображения 
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на бронзовых пряжках точно соответствуют описанным, причем весьма 
существенно, что кроме рассмотренных композиций с борьбой двух ко
ней, есть также серии аналогичных блях с противоборством двух быков 
или двугорбых верблюдов 24• Принципиально важно для выяснения се
мантики сцены и истоков композиции то, что сюжет борьбы двух вер
блюдов представлен на бляшках из кургана 8 могильника Пятимары I 
в Приуралье кон:ца VI - начала V в. до н. э., а также на сакских петро
глифах Казахстана. И бык, и верблюд в мифологии древних ираноязыч
ных народов тесно связаны с культом воды. В Авесте фигурируют пер
вородный бык Хадайаш и Гопатшах, который «всегда сидит на берегу 
реки и совершает возлиянию> и культ которого был очень популярен 
в Средней Азии, в особенности в Согде, само древнее название кото
рого - Гава - связано с быком 25• В образе быка с золотыми рогами вы
ступал в одном из перевоплощений и Тиштрия. Двугорбый верблюд в ми
фологии и фольклоре ираноязычных народов Средней Азии также был 
связан с водной стихией. В китайской легенде говорится, что на родине 
двугорбых верблюдов, которую отождествляют то с Ферганой, то с Бакт
рией, на горе стояла каменная статуя животного и по ней струилась 
вода 26• · 

Эти факты позволяют высказать предположение, что первоначально 
в магических обрядах вызывания дождя, совершавшихся жрецами в Сред
ней Азии и Казахстане, использовались изображения двух борющихся 
коней, иллюстрирующие древний миф о борьбе Тиштрии за освобожде
ние вод. Позднее с той же Целью по аналогии стали делать изображения 
и других животных, связанных с водной стихией, - двугорбого верблюда 
и быка. 

В настоящее время установлено, что навыки скотоводства, а также 
домашние конь, двугорбый верблюд и бык были заимствованы у ирано
язычного населения евразийских степей соседними народами - урало
алтайцами и тюрко-монголами. Вместе с самими животными были вос
приняты и их названия 27, и весь цикл религиозно-мифологических пред
ставлений и обрядовых действий, в частности индоиранский образ коня -
активного сподвижника героя, участвующего в единоборстве. Эти пред
ставления о коне как активном персонаже восходят у арийских народов 
еще к индоиранской эпохе и отражены и в Авесте, и в ведической лите
ратуре 28• От иранцев культ коня перешел к угро-финнам и урало-алтай
цам 29, так что конечный вывод М. П. Грязнова остается в силе, хотя 
истоки и культа . коня, и сюжета борьбы двух коней, так же как и 
прототипы изображений сцены поединка двух животных, следует, ви-
димо, искать в Средней Азии и Казахстане. . 

После того как обряд вызыв.ания дождя и сопровождающие его атри
буты - изображения пар противоборствующих животных, стали под вли
янием ираноязычных народов популярны в глубинных районах Азии, 
там, в частности в Ордосе, было освоено производство предметов со сце
ной борьбы, и в репертуаре художников появились животные местных 
пород - яки, куланы. Семантика же сцены борЪбы двух животных, судя 
по согдийскому тексту из Дунхуана, вплоть до средневековья оставалась 
неизменной - связанной с культом воды, а сами магические изображе
ния, видимо, использовались при камлании с целью вызывания дождя. 
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дований. Душанбе, 1976, с. 232 . 

.2О Гагдоева 3. Д. О пережитках аграрного ку~ьта в Джавском р-не Юго-Осетинской 
АО. - В кв.: Вопросы э'тнографии Rав:каза. Доклады на сессии 1949 r. Тбилиси, 
1952, с. 320, 321; Ка.л,оев В. А. Осетины. М., 1971, с. 243, 244. 

21 Лившиц В. А. Согдийские надписи из Семиречья. М., 1978. Приношу благодар· 
ность В. А. Лившицу за разрешение ознакомиться с неопубликованной работой. 
В ведической Индии также использовались амулеты из священного дерева при 
совершении различных магических обрядов, в том числе при возлияниях. См.: 
Viennot О. Le culte de l'arbre ... , р. 62-65; Henry V. La magie dans l'lnde ancienne. 
Paris, 1904. 

·22 Объединение в одной ру:кописи текста волхования и гимна Вайю, возможно, не 
случайно. С. Викаидер показал, что :культ Вайю восходит к древнейшей эпохе 
индоиранских контактов и в нем сохранены очень архаичные черты культа 

стихий (в том числе водной) и большую роль играют магические обряды. См.: 
Vikander S. Vayu. Uppsala-Leipzig, 1941. По мнению В. И. Абаева, культ бога 
ветра Вайю был широко распространен у сако-скифов. См.: Абаев В. И. Дохри
стианская религия алан. - В кн.: Доклады на XXV Международном конгрессе 
востоковедов. М., 1960, с. 5-7; он же. Культ семи богов у скифов. - В кн.: 
Древний мир. М., 1962; оп же. Скифо-европейские изоглосы. М .•. 1965, с. 111-115. 

-23 Интересно, что сандаловое дерево в монгольском эпосе считается деревом жизни. 
См.: Грязнов М. П. Древнейшие памятники ... , с. 14. 

24 Кис еде в С. В. ·Древняя история Южной Сибири (МИА), с. 158, табл. XXI, 14, 16; 
Артамонов М. И. Сокровища саков, рис. 153, 207, 212; Нащекин Н. В. Rосоголь
ский клад, рис. на с. 164; Rostovtzev М. The Animal Style ... , pl. XXVlll, 4, 5; 
Borovka G. Scythian Art. London, 1928, pl. 53; Samolin W., Drew 1. Eurasian Ani
mal Style Plaques, pl. VII. С; VllI, А; Х, С; Salmony А. Sino-Siberian Art ... , 
pl. XXVI, 3; XXVIII, 1-3. Имеются также изображения противоборства двух 
людей (Гряапов М. П. Древнейшие памятники ... ), а в Ордосе-и борьбы двух 
птиц (Salmony А. Sino-Siberian Art ... , pl. XXIV, 7; Samolin W., Drew 1. Eurasian 
Animal Style Plaques, pl. VIII, В; Смирнов К. Ф. Савроматы. М" 1964, с. 50, 238, 
рис. 80, 13; Кадырбаев М. К., Марьяшев А. Н. Наскальные изображения хребта 
Rаратау. Алма-Ата, 1977, с. 213, рис. 53, 108) .. ' 

::25 Тревер К. В. Гопатшах - пастух - царь. -Труды Отдела Востока Эрмитажа, 11, 
1940, с. 71-85; Bailey Н. lranian Studies. - BSOAS, v. VI, pt. 4, 1932, р. 950-952; 
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Christensen А. Le premier homme et le premier roi dans l'histoire Iegendaire des: 
Iraniens. Uppsala, 1918. 

26 Кузьмина Е. Е. Древнейшая фигурка верблюда из Оренбургской обл. и проблема 
доместикации бактрианов. - СА, 1963, No 2, с. 43; Schafer Е. The Camel in China 
down to the Mongol Dynasty. - Sinologica, v. 11, 4; 1950, р. 269. 

21 Кузьмина Е. Е. Древнейшая фигурка верблюда ... , с. 31; она же. Распространение
коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других 
народов Старого Света. - В кн.: Средняя Азия в древности и в средневековье. 
М., ,1977; Бого.любский С. Н. Происхождение верблюдов. Алма-Ата, 1929, с. 38; 
Рамстед Г. Введение в алтайское языкознание. М., 1957; Щербак А. М. Названия 
домашних и диких животных в тюркских языках. - В кн.: Историческое разви
тие лексики тюркских языков. М., 1961; Новикова К. А. Общеалтайские корневые
морфемы в тунrусо-манчжурских наименованиях домашних животных. - В кн.: 
Проблемы общности алтайских языков. Л., 196~. 

2в Кузьмина Е. Е. Распространение коневодства ... ; Иванов В. В., Топоров В. И. Индо
европейский миф о боге грозы, преследующем змею. - В кн.: Melanges G. Levi
Straus. Paris, 1969. 

29 П.лесовский Ф. В. Нс;шь как активный персонаж волшебной сказки и эпоса. -
В кн.: Вопросы финноугроведения, V. Йошкар-о.па, 1970. 

В. И. РАСПОПОВА 

О РАБОТЕ СЕКТОРА СРЕДНЕЙ АЗИИ 
И RABRAЗA В 1975-1976 ГГ. 

В 1975-1976 гг. сотрудники сектора занимались разработкой четы
рех основных тем: культура ранних кочевников степного пояса азиат

ской части СССР, раннефеодальный город Средней Азии и Rавказа, куль
тура и общественный строй оседлоземледельческих племен Средней Азии 
и Rавказа и культура степей Евразии в эпоху бронзы. 

Полевые работы, в которых участвовали сотрудники сектора, связаны 
с разработкой перечисленных выше тем. В 1975 и 1976 гг. сектором про
ведены следующие экспедиции: Rрасноярская (начальник М. П. Гряз
нов), в составе которой работали Rурганный (М. П. Грязнов) и 
Минусинский (Э. Б. Вадецкая) отряды; Бейская (М. Н. Пшеницына); Са
яно-Тувинская (С. Н. Астахов), в составе которой работали 1 (А. Я. Ще
тенко) и 11 (А. М. Мандельштам) отряды; Западно-Сибирская (Г. А. Ма
ксименков); Rаракумская (В. М. Массов); Сумбарская (И. Н. Хлопин); 
Rаахкинская (А. Я. Щетенко); Пенджикентская (А. М. Беленицкий); 
Волго-Донская (В. П. Шилов); Бактрийская (В. М. Массов); Ферганский 
отряд (Ю. А. Заднепровский). 

В. М. Массов, А. М. Беленицкий и Ю. А. Заднепровский принимают 
участие в подготовке к изданию «Истории Средней Азии и Rазахстана». 
В. М. Массов, В. П. Шилов и Г. А. Максименков готовят соответствую
щие разделы «Археологии СССР». 

М. П. Грязнов закончил исследование «Раскопки царского кургана 
Аржан. Вопросы культурно-исторической интерпретации», в котором он 
пришел к выводу, что скифо-сибирскую культуру надо рассматривать как 
единый процесс во всем поясе евразийских степей. Формирование ее от
носится к Vlll-Vll вв. до н. э., а не к Vll в., как это считали раньше. 
М. Н. Пшеницына представила работу «Rультура племен Среднего Ени
сея во 11-1 вв. до н. э. (тесинский этап)». Работа посвящена выясне
нию реальной картины смены двух хронологически следовавших друг за 
другом культур - тагарской и таштьшской. Дана полная сводка сведе
ний о среднеенисейских памятнинах 11-1 вв. до н. э., главным образом 
новых, еще не освещенных в печати. Это исследование в 1975 г .успешно 
защищено М. Н. Пшеницыной в качестве кандидатской диссертации. 

R. Х. Rушнарева закончила работу. «Хозяйство и общество закавказ-
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ских племен в эпоху энеолита и бронзы», в которой делается попытка 
реконструкции основных отраслей хозяйства южнокавказских племен 

с V по 11 тысячелетие до н. э. Рассматриваются также вопросы социаль
ной структуры древнего общества Кавказа. 

В. С. Бочкарев завершил работу «Металлические изделия Северного 
Причерноморья эпохи поздней бронзы». Работа представляет собой свод 
.археологических источников (единичные находки, клады, находки из по
гребений и т. д.) по истории металлообрабатывающего производства Се
верного Причерноморья периода поздней бронзы. Проведен подробный 
источниковедческий анализ материала (условия находки, потенциальные 
и реальные возможности источников), составлены полный каталог нахо
док и карта. 

Р. М. Джанполадян представила законченную работу «Социально-эко
номическая структура городов Армении V-XIll вв.», в которой воссозда
ется картина средневекового города Армении. Исследование основывается 
на трех видах источников: археологических, архитектурных и эпиграфи
ческих; обобщены материалы из раскопок Ани. 

М. Д. Хлобыстипа закончила работу «Погребальный обряд андронов
ских племен Южного Зауралья и Казахстана», в которой изучение анд
роновских могильников Зауралья и Казахстана рассматривается в палео
социологическом аспекте. Исследованы вопросы происхождения парных 
разнополых погребений в связи с их древнейшими аналогами, а также 
проблема соответствия керамичесних номплексов и комплексов по обряду 
сожжения. Выделены «биритуальные» памятники. 

И. Б. Бентович завершила работу над темой «Изображение растений 
в росписях древнего Пенджикента». В основу исследования положены 
росписи Пенджикента, Варахши, Афрасиаба, а также серебряные сосуды. 

А. Н. Мелентьев представил монографию «Неолит Северного Прикас
пию>. Рассмотрены вопросы происхождения сероглазовской культуры пе
риода мезолита - неолита, генезиса индустриальной традиции и особен
ностей ее развития в эпоху позднего плейстоцена - раннего голоцена. 
Один из разделов посвящен вопросам корреляции археологических фак
·тов с геохронологией Каспия. 

В 1975 г. было проведено 33 заседания сектора Средней Азии и Кав
каза, а в 1976 г. - 38, где помимо перечисленных выше законченных 
плановых работ были поставлены доклады по текущим плановым темам, 
.а также по результатам полевых исследований. Заслушивались доклады 
сотрудников из других научных учреждений, обсуждались работы, пред
. ставленные в качестве докторских и кандидатских диссертаций. В 1975 г. 
рекомендованы к защите докторская диссертация Г. А. Ма
ксименко:ва «Окуневская культура», кандидатские диесертации Г. Е. Аре
шяна «Железо в древней Западной Азии», упомянутая выше работа 
М. Н. Пшеницыной, Ш. Р. Пидаева «Поселения кушанского времени Се
верной Бактрии», М. В. Цоцелия «Восточная Грузия в 111-Vll вв. и ее 
связь с державой Сасанидов по материалам памятников материальной 
I\ультуры» и Е. В. Шнайдштейн «Археологические памятники поздних 
ночев·ников Нижнего Поволжья IX-XV вв. как Источник по проблеме 
этногенеза астраханских татар». 

В 1976 г. рекомендованы к защите докторская диссертация А. А. Ас
нарова (Институт археологии АН -УзССР) «Бронзовый век Южного -Уз
·бекистана (к проблеме возникновения локальных очагов древневосточных 
цивилизаций)» и кандидатская диссертация В. А. Алекшина «Социаль
ный строй раннеземледельческих обществ по погребальным памятникам 
культур Ближнего Востока и Средней Азию>. 

В 1975-1976 гг. вышли из печати книги сотрудников сектора 
А. М. Мандельштама «Кочевники кушанского времени в Северной Бакт
рии», В. П. Шилова «Очерки по истории древних племен Нижнего По
волжью>, В .. М. Массова «Экономика и социальный строй древних об-
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ществ (в свете данных археологии)», а также коллективный сборник 
«Первобытная археология Сибирю). 

В ноябре 1975 г. сектор совместно с Научным советом по проблемам 
археологии Средней Азии и , Rазахстана провел Всесоюзное совещание
по теме «Ранние кочевники Средней Азии и 1\азахстана» 1• На этом со
вещании выступили с докладами и сотрудники сектора. 

В октябре 1976 г. сектором совместно с методологическим семинаром 
Ленинградского отделения Института археологии проведено Всесоюзное 
совещание по теме «Типология и социальная структура древнего и сред
невекового города», на котором, в частности, выступили с докладами 

В. М. Массов и В. И. Распопова 2• 

Сотрудники сектора принимали участие в работе пленума, состояв
шегося в Rиеве в апреле 1975 г., а также в работе различных научных 
конференций и симпозиумов, связанных с проблематикой работы сектора. 

В 1975 г. в Томске состоялось археологическое совещание на тему 
«Экономика и социальная структура древнего населения Западной Си
бири». Э. Б. Вадецкая прочитала_ доклад «Отражение общественных от
ношений и социальной дифференциации в погребальных памятниках афа
насьевской культуры», а Г. А. Максименков - «Своеобразные окунев
ские погребения». 

А. М. Манде..льштам участвовал в работе совещания «Соотношение
древних культур Сибири с культурами сопредельных территорий», состо
явшегося в Новосибирске в 1975 г., где выступил с докладом «R гунн
ской проблеме». 

Э. С. Шарафутдинова, А. Н. Мелентьев, М. Д. Хлобыстина участво
вали в конференции в 1\уйбышеве (февраль 1976 г.), посвященной про
блемам археологии Поволжья и Приуралья (неолит и бронзовый век). 

В апреле 1976 г. в Ростове-на-Дону на конференции, посвященной 
итогам археологических исследований на Нижнем Дону за последние пять. 
лет, Э. С. Шарафутдинова сделала доклад «0 погребениях первого этапа 
срубной культуры Нижнего Дона». 

А. Н. Мелентьев на симпозиуме «Хронологические границы неолита 
СССР и методы их установления», состоявшемся в декабре 1975 г. в Ле
нинградском отделении Института археологии, прочел доклад на тему 
«0 хронологии раннего неолита Северного Прикаспия», а А. Я. Щетен
но - «Хронология неолита Индостана». 

На Всесоюзной конференции в Ашхабаде осенью 1976 г., посвящен
ной вопросам освоения пустыни, В. М. Массов сделал доклад «Человек 
и пустыня». 

А. Я. Щетепко принял участие в работе 11 Всесоюзного совещания 
индологов, где выступил с донладом «Становление хараппской цивили
зации». 

Ю. А. Заднепровский участвовал в работе IV Ошской областной кон
ференции по охране памятников в 1976 г. и в работе Всесоюзной тюрко
логической нонференции в 1975 г., где выступил с докладом «А. Н. Берн
штам как историн тюркских народов». 

В апреле 1976 г. в Москве прошли «Бартольдовские чтения», где с до
нладами выступили сотрудники сектора А. М. Беленицкий, Р. М. Джан
поладян, В. И. Распопова 3• 

На конференции, посвященной вопросам хронологии раннего средне
вековья Евразии, состоявшейся весной 1976 г. в Эрмитаже, Ю. А. За
днепровский прочел донлад «Могильник Уч-ат», а В. И. Расhопова - «Ос
нование для датировок металлических изделий из Пенджикента». 

В 1975 г. успешно закончил аспирантуру В. А. Алекшин и был за
числен в сентор в качестве младшего научного сотрудника. 

В 1975 г. в сектор в качестве стажера-исследователя принят Н. А. Бо
новенко, который под руноводством М. П. Грязнова изучает памятники 
начального этапа ранних ночевнинов в азиатских степях (VIII-VII вв. 
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до н. э.). До:клад Н. А. Бо:ковенко «К вопросу о с:кифс:ких н.отлах» отме
чен первой' премией на н.онференции молодых ученых "Украины в Ки
еве в 1976 г. 

Аспирантуру при сен.торе проходит Л. Б. Кирчо (ру:ководитель 
В. М. Массов), н.оторая работает над темой «Культура ранней бронзы 
Южной Тур:кмении (вопросы происхождения) ». 

Сен.тор подготавливает научные кадры для других учреждений. Под 
ру:ководством А. М. Беленицн.ого проходят обучение в аспирантуре 
М. Исамеддинов (Институт археологии АН "УзССР), Д. Абдуллаев (Ин
ститут истории им. А. Допита АН ТаджССР), Б. Э. Аманбаева (Ин
ститут истории АН RиргССР), под рун.оводством В. П. Шилова -
И. П. Лисицын (Волгоградский педагогичесн.ий институт) и заочно 
В. А. Дергачев (Институт истории АН МолдССР) и Ю. Ю. Пиотровсн.ий 
(Эрмитаж). 
В 1975 г. Г. А. Максименков защитил докторскую диссертацию на 

тему «Окуневская культура». 
В 1975 г. В. П. Шилов находился в научной н.омандировке в Румынии, 

где он работал над материалами, связанными с памятниками сарматов. 
В 1976 г. Р. М. Джанполадян была в научной поездке в Иране, где она 

ознакомилась с археологическими материалами в музеях Тегерана и Ис
фагана. Р. М. Джанполадян в сентябре 1976 г. принимала участие в ра
боте XV Международного конгресса византинистов (Афины), где высту
пила с дон.ладом «Новые наход:ки византийского стекла в Советском Союзе». 

В 1976 г. сектор понес тяжелую утрату- 8 октября скончался один 
из старейших сотрудни:ков доктор историчес:ких наук С. С. Черников. 

1 Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Краткие тезисы докладов на кон
ференции. Л., 1975 (см. также статьи в настоящем выпуске RСИА). 

2 Типология и социальная структура древнего и средневекового города. Тезисы до
к.падов. Л., 1976. 

3 Бартольдовские чтения. 1976. Год третий. Тезисы докладов и сообщений. М., 
1976. 
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