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ВВЕДЕНИЕ 

Древняя история юга нашей страны неотде
лима от истории кочевых и полукочевых наро
дов, жпвших в лесной п лесостепной Евразии в 
I тысячелетпп до н. э. Изучению культуры эгпх 
народов значительное внимание уделяет архео
логия. Уже более двухсот лет ведутся раскопки 
курганов в Причерноморье, где в VI I—II I вв.. 
до н. э. обпталп многочисленные племена, обоб
щенно именовавшиеся древними греками «ски
фами». Эти племена были связаны определен
ным единством хозяйственной п политической 
жизни, вмели во многом сходную материальную 
культуру. Для нее характерны некоторые типы 
оружия, особенности конской упряжи п наличие 

. предметов, украшенных в так называемом «зве
рином» стиле. Иногда к этой определяющей 
«триаде» добавляется еще подкурганный спо
соб захоронения. 

Область распространения культур скифско
го типа оказалась очень обширной. Так, в 60— 
80 годах прошлого века на юге Сибири (в Ми
нусинской котловине) были раскопаны погребе
ния, относящиеся к культуре (впоследствии ее 
назвали «татарской»), которая по указанным 
признакам могла бы быть определена как скиф
ская. Еще раньше при хищнических раскопках 
курганов между Обью и Иртышом были найде
ны драгоценные украшения скифского тппа. 

Эти факты требовалп своего объяснения и 
напоминали о том, что, согласно письменным 
источникам, в азиатской часта степной полосы 
обпталп народы, этнически и культурно близкие 
скифам. Древние персы называли их саками. 
Позже этим этнонимом их иногда называли и 
античные авторы. Однако чаще они употребля
ли слово «скифы» или же наименования отдель
ных племенных групп. 

Дошедшие до пас сообщения о саках были 

обобщены еще сто лет назад В. В. Григорьевым '', 
они использовались и позднее многими отечест
венными п зарубежными учеными. Была отме
чена значительная роль «азиатских скифов» в 
псторнп Причерноморья (согласно Геродоту, 
скифы пришли туда из А з и и 2 ) , Ирана, Греко-
Бактрпйского царства и Индии; предпринима
лись многочисленные попытки локализовать 
племенные группы, упомянутые источниками. 
Но археологически обширная область их рассе
ления до недавнего времени оставалась совер
шенно неизученной. 

В 1933 г. А. Н. Бернштам приступил к систе
матическим исследованиям сакских памятников 
на востоке Средней Азпп: в Южном Казахста
не, Северной Киргизии, на Тянь-Шане и Па
мире 3. 

К началу 30-х годов относятся п первые мас
совые раскопки памятников раннего железного 
века Казахстана. Большое значение для опреде
ления особенностей культуры ранних кочевни
ков не только Северного, но п Центрального 

1 В. В. Григорьев. О екпфеком народе саках. СПС, 
1871. 

2 «Скнфы-кочевннкн жили сперва в Азии, ПОТОМ были 
потеснены во время воины с массагетами и, перейдя 
реку Араке, удалились в киммерийскую землю...» 
(Геродот, IV, 11). Реку Араке в даипом сообщения 
большинство исследователей отождествляют с Вол
гой. Предлагаемую иногда идентификацию с кавказ
ским Араксом делает, па наш взгляд, невозможным 
упоминание о массагстах— племенах, локализуемых 
источниками в Средней Азии. Разумеется, сообще
ние Геродота не решает вопроса о месте сложения 
скифской культуры и первоначального обитания 
скифов. 

3 А. Н. Бернштам. Труды Се.мнречснской археологи
ческой экспедиции. «Чунская долина». МИЛ, Л; 1-i. 
М.— JI., 1950; он же. Исторпко-археологнческпе очер
ки Центрального Тянь-Шаня и Памнро-Ллин. МИЛ, 
№ 26. М.— Л., 1952. 
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Казахстана имела статья М. II. Грязнова*. По 
особенно много было сделано для исследования 
Восточных культур скифского типа в последние 
десятилетня, 

Работы, проведенные К. А. Акпшевым и Се-
миречье, М. К. Кадырбаевым в Центральном 
Казахстане, Б. А. Лптшшскпм на Памире и ис
следователями других рапопоп, выявили своеоб
разие восточных культур скифского типа, дали 
возможность изучить их локальные варианты5 . 

И последние годы благодаря широко развер
нувшимся археологическим работам в Туве бы
ли открыты могильники с культурой скифско
го типа, обнаруживающей па раннем этапе (ал-
ды-бельская культура VII—VI вв. до н. э.) 
большое сходство с комплексами тасмолип-
cKoii культуры Центрального Казахстана и 
близость памятппкам мапэмпрского этапа 
Алтая 6. 

На основании большого цикла работ на за
падных рубежах «Азиатской скифпп» — в По
волжье и Южном Прпуральс, которые вслед за 
Б. П. Граковым7 ведет К. Ф. Смирнов, им была 
глубоко охарактеризована культура савроматов, 
показано ее происхождение, раскрыты этно
культурные связи 8. 

В низовьях Сырдарьн — Яксарта древних ав
торов,— реки, которую они считали границей 
обитания саков э, сомкнулись две зоны археоло
гических исследований культур скифского типа. 
Здесь в 1946 г. были начаты рекогносцировоч
ные работы Хорезмской археолого-этвографп-
ческой экспедиции, сразу выявившие ряд па
мятников ирпаральскпх саков 10. В 1957 г. были 
начаты раскопки сакского городища Чпрпк-ра-
бат, проходившие одновременно с раскопками 
погребальных сооружений и курганных комп-

1 М. И. Грязное. Северный Казахстан в ЭПОХУ ранних 
кочевников. КСИИМК, вып. 61. 1956. 

:' К. А. Акишев, Г. А. Кушаев. Древняя культура са
нов и уеуней долины реки Или. Алма-Ата, 19(13; 
М. К. Кадырбаев. Памятники тасмолипскоп культу
ры. В кн. «Древняя культура Центрального Казах
стана*. Алма-Ата. 1966; Б. А. Лит в и нений. Древние 
КОЧевПИКН «крыши мира». М.. 1972; С. С, Черников. 
Загадка Золотого кургана. М., 1965; //. Л. Членова. 
Происхождение и ранняя история племец татарской 
культуры. М., 1967. с Л. Д. Грач. Новые данные о древней истории Тувы. 
«Ученые записки ТННИЯЛИ», вып. XV. Кызыл, 1971, 
стр. 97. 

" Б. II. Гранав. Курганы в окрестностях поселка Не
жинского Оренбургского уезда по раскопкам J927 г. 
«Труды секции археологии РАНИОН», IV, 1928: он 
же. Пережитки матриархата у сарматов. БДИ, 1947, 
№ 3. 

* К. Ф. Смирное. Савроматы. М., 1964; OIL же. Воору
жение савроматов. МИА, № 101, 1961. 

3 «За Яксартом живут пароды скифов. Персы назвали 
их обобщающие саками от ближайшего племепич 
(Плиний. Естественная история, VI, 19). 10 С. П. Толстое. Хорезмская архсолого-этпографпче-
ская экспедиция В 1946 году. «Известия АН СССР, 
серия истории и философии», 1947, № 2. 

локсов; разведками пыла охвачена вся иона 
сырдарьинской дельты ". 

Эти исследования послужили основой для 
ряда работ С. П. Толстила, в которых он охарак
теризовал культуру приаральских саков и ука
зал на связи ее с культурами скифов, сарматов, 
древнего населения Казахстана и Южной Си
бири; была предложена локализация ряда сак-
екпх племен, подчеркнуто историческое и куль
турное взаимовлияние между Восточным При-
аральем и земледельческими государствами, 
прежде всего Хорезмом 12, жителей которого ан
тичные авторы относят к сако-массагетской 
группе племен 13. 

В числе раскопанных объектов особое место 
занимают курганные могильники Южный Та-
гпскен н Уйгарак, расположенные на самом 
Южном протоке древнего русла Сырдарьи — 
Инкардарье, где, по предположению С. П. Тол-
стова, расселялись сакские племепа сакарава-
ков. Здесь был получен наиболее обильный it 
ранний материал, позволяющий поставить мо
гильники в число древнейших памятников куль
туры скифского типа, непосредственно связан
ных с культурой эпохи поздней бронзы "'. 

Предлагаемая работа посвящена монографи
ческому описанию курганного некрополя VII— 
V вв. до п. э., раскопанного одним из отрядов 
Хорезмской эксиеднцпп на возвышенности Уй
гарак, расположенной в 150 километрах юго-
западнее города Кзыл-Орда. 

Наличие курганов на этой возвышенности 
было установлено инженером-картографом экс
педиции Н. И. Игонипым прп камеральном изу
чении материалов аэрофотосъемки 1959 г. В 
1960 г. маршрутный отряд, возглавляемый 
С. П. Толстовым, побывал на Уйгараке п рас
копал один пз курганов !5. В 1961 г. были на
чаты стациопарпые раскопки могильника , 6 , 
продолженные в 1962, 1963 и 1965 годах. 
4 С. II. Толстое, М. Г. Воробьева, 10. А. Рапопорт. Ра

боты Хорезмской археолого-этиографнческой экспе
диции в 1957 г. МХУ, вып. 4. М-, I960; С. П. Толстое, 
Т. А. Жданко, М. Л. И г una. Работы Хорезмской ар-
хеолого-зтнографнческой экспедиции АН СССР в 
1958—1961 гг. МХЭ, вып. 6, ч. I. M., 1963. 

'2 С. П. Толстое. Прнаральскне скифы и Хорезм. СЭ, 
1961, № 4, стр. 114—14Б; он же. Среднеазиатские 
Скифы в свете новейших археологических открытий. 
ВДИ, 1963, № 2, стр. 23—45; он же. По древним 
дельтам Окса и Яксарта. М., 1962, стр. 136—204. 

13 «К племени массагетов и саков относятся также 
атаепп и хораемни» (Страбон, XI, 8), 11 С. П. Толстое М. А. Птипа. Саки низовьев Сырдарьн 
(по материалам Тагискепа). СА, 19CG, № 2, стр. 151— 
175. 15 С. II. Толстое, Т. А. Жданко, М. А. Птипа. Указ. соч., 
стр. 35; Полевой дпевпик Н. Н. Вактурской. Архив 
Хорезмской экспедиции за 1960 г. 

"* С. П. Толстое. Результаты петорнко-археологпчеекпх 
исследований 1961 года па древних руслах Сыр
дарьн. СА, 1962. № 4, стр. 127—142; С. П.. Толстое, 
Т. Л. Жданко, М. А. Птипа. Указ. соч., стр. 34. 
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За это время примерно из восьмидесяти Кур
ганов, составляющих могильник, было раскопано 
семьдесят. Несмотря на то, что почти все погре
бения были разграблены в древности, найдено 
множество предметов, позволяющих сравни
тельно полно охарактеризовать материальную 
культуру ранних прнаральских саков и соста
вить некоторое представление об их искусстве, 
верованиях и обрядах, а также об историко-
культурных и этнических связях. 

До сих пор были опубликованы лишь не
многие из этих находок ,7, по некоторые авторы, 
писавшие в последнее время о культурах скиф
ского типа, сопоставляли уже своп материалы 

7 С Л. Толстое. По древним дельтам Окса и Яксарта, 
стр. 185, рис. 100; он же. Среднеазиатские скифы в 
слете новейших археологических открытии, стр.38, 
рис. 11; С. П. Толстое, М. А. Лтина. Указ. гот., 
стр. 158, рис. 5; О. А. Вишневская, М, А. Итигш. Ран
ние саки Приаралья. Сб. «Проблемы скифской ар
хеологии». МИ А. № 177. М., 1971, стр. 201, рис, 5, 
2, 4—6, S—20, стр. 204, рис. 6 и 7, стр. 207, рис. 10. 

с темп, которые были получены на Уйгараке 18. 
Полная публикация результатов раскопок 

отдельных памятников, как указывалось на 
второй конференции по вопросам екпфо-сармат-
СКОЙ археологии, является одним из условий 
всестороннего изучения истории пародов Евра
зии, имевших екпфообразпую культуру. Такой 
публикацией в первую очередь и является 
предлагаемая работа. Все графические работы 
к ней выполнены Г. М. Баевым, фотографии — 
Г. А. Аргнропуло. 

Я глубоко благодарна всем участникам по
левых работ н тем, кто помог мне советами при 
обработке материалов и подготовке к печати на
стоящей работы. 

i К. Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 107, 118, 155, 103,192, 
224, 240, 278; С. С. Черников. Указ. соч., стр. 113,110; 
Л. Л. Членов а. Указ. соч., стр. 41—43, 09, 72, 70—80, 
83, 88, 143; В. А. Литвинский. Оружие населения Па
мира и Ферганы в сакское время». Материальная 
культура Таджикистана, выи. 1 Душанбе, 1908, 
стр. 93, 100, 105. 
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ГЛАВА I 

ОПИСАНИЕ КУРГАНОВ 

Бугор Уйгарак (палеогеновый останец), по 
имени которого назван могильник, расположен 
на границе дельтовой области Сырдарьи и пу
стыни Кызылкум. Высота его пе превышает 
20 м, южный и восточный склоны обрывисты, 
северный и западный плавно переходят в окру
жающую равнину. 

Могильник, протяженностью около 2 км, за
нимает южный край бугра, обращенный к одно
му из древних русел Сырдарьи — Инкардарье. 

лепной системы. На восточной окраине стоит са
мый крупный курган могильника (№ 1). Из 
восьми насыпей, отстоящих примерно на 150 м 
к западу от основного скопления, пять образу
ют цепочку, вытянутую в широтном направ
лении. 

Центральная группа наиболее компактна. 
В нее входят двадцать семь курганов, располо
женных без видимой системы. 

Основу западной группы, включающей двад-

& к 
V?» зг 
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Рис. 1. План могильника (черпым обозначены раскопанные кургапы) 

В нем около восьмидесяти курганных насы
пей ', сосредоточенных в трех группах — восточ
ной, центральной и западной, отстоящих на не
котором расстоянии одпа от другой (рпс. 1). 

В восточной группе насчитывается около 
тридцати курганов, большая часть которых рас
положена довольно компактно, по без опреде-

• При снятии плана могильника были зафиксированы 
84 пасыпи. Раскопками устаполлеио, что некоторые 
из них (№ 6, 19, 20, 24, 53, G3, G5, 80 и 81) являются 
естественными всхолмлениями. 

цать однп курган, составляют одиннадцать на
сыпей, в размещении которых можно заметить 
две сомкнутые цепочки, идущие в широтном 
направлении. Остальные курганы или одиноч
ные, пли составляют небольшие группы, распо
ложенные па сравнительно близком расстоя
нии одна от другой. 

Форма насыпей полусферическая, несколько 
уплощенная, высота колеблется от 0,3 до 2,0 м; 
диаметр — от 10 до 40 м. Наиболее крупные 
курганы распределяются довольно равномерно 



между восточной и центральной группами, в за
падной находится лишь один (№ 61). 

Поверхность насыпей усеяна красноватыми 
карбонатными стяжениями и поросла местами 
мелкой растительностью. В центре довольно 
четко прослеживались заполненные навеянным 
песком ц норосшие травой грабительские ворон
ки, полы обычно присыпаны навеянным пе
ском. Насыпи песчаные; слагающий пх пе
сок бывает двух видов — серый мелкозернистый 
с редкими включениями карбонатных стяжений 
н крупнозернистый различных оттенков от жел
того до красно-бурого с обильными включения
ми карбонатных стяжений, а в отдельных слу
чаях мелкого гравия и гипса. Серый песок бра
ли с окружающей поверхности, крупнозерни
стый получали при рытье могильных ям (в на
сыпях он образует вал могильного выброса), 
или же сдирая поверхностный слой материка, 
а иногда из специальных ям и рвов. Из серого 
песка сложены преимущественно небольшие 
курганы с погребенпем на древней дневной по
верхности, в остальных обычно встречаются 
оба вида песка. 

Курган 1 самый крупный в могпльппке, рас
положен па восточной окраине восточной кур
ганной группы. Диаметр его 40 м, высота 2,0 м. 
Насыпь асимметричная, южная часть ее более 
пологая, чем северная. В центре, на северо-во
сточной четверти (несколько заходя на северо
западную), поставлен тригонометрический знак, 
что, видимо, до некоторой степени пзмеппло 
контур насыпи п пе позволило полностью рас
копать курган. В южной половпне центральной 
части, заходя в северную до обваловкп знака, 
прослеживалась грабительская воронка. 

Для выяснения характера погребения и воз
можности его вскрытия были проведены две 
траншеи шириной в 1 м, одна по оси В — 3 и 
вторая от центра в южной половине по оси 
С — Ю. Кроме того, вынута прилегающая к 
центру часть северо-западной четверти насыпи 
площадью 3.5 X 4,5 м. Состав насыпп неоднород
ный, слои наклонные от центра к краям. В ос
новном это серый песок с включением небольшой 
части материкового. В восточной половине СЛОЙ 
песка с включением мелких угольков прорезан 
линзами углей, принесенных со стороны. Не
большие линзы угля есть и в южном поле кур
ганной насыпи. 

В кургане прослежены две попытки ограб
ления. При первой грабители прошли насыпь п 
на материке пробили канаву шириной около 
1,5 М и глубиной 0,5 м, идущую в шпротном 
направлении. При повторной попытке канава 
первых грабителей расширена до 2,5 м и в пей 
прорублена узкая яма в направлении с северо-
запада на юго-восток па глубину 1,15 м от древ
ней дневной поверхности. В обоих случаях гра

бители, видимо, не достигли цели, иначе не бы
ло необходимости углубляться в материк. 

Заложсппые нами траншеи не дали матери
ала, позволившего определить место и характер 
захоропепия. Остается предположить, что оно, 
если и было совершено, то в северной половппе, 
недоступной из-за поставленного на пей геоде
зического знака. 

Курган 2 (рис. 2 ) . Диаметр 27 м, высота 
1,35 м. Под иасыпыо па площади диаметром 
18—19 м лежал слой горения — мелкий древес
ный уголь с зольными линзами. В центре па-
сыпь и слой горения прорезаны грабительской 
воронкой. 

В кургане вскрыта центральная часть пло
щадью около 90 кв. м (прямоугольник размером 
8,8 X 10,3 м) и прорыты траншеи по осям шири
ной в 1 м. 

Погребение — на древнем горизонте. Под 
насыпью в центре вскрыта ограниченная по пе
риметру ямками прямоугольная с округленны
ми углами площадка размером 4,2 X 3,8 м, ори
ентированная продольной осью в шпротном на
правлении. Внутри ее по углам квадрата со сто
роной в 2 м вырыты ямки. Вход на площадку 
был с западной стороны, ширина его 1,5 м. Ям
ки округлые, диаметром от 0,24 до 0,5 м и глу
биной от 0,5 до 0,7 м. Диаметр ямок внутренне
го квадрата 0,3—0,36 м, глубина от 0,14 до 
0,32 м. В большинстве ямок на глубину 0,3 м от 
поверхности прослежены остатки сгнивших 
столбов. К северу, северо-востоку п западу от 
площадки лежали скопленпя ошлакованного 
грунта высотой до 0,30 м и прокаленной земли. 
Далее по кольцу шел слой сгоревшей древеси
ны шириной 4,5—6,5 м и толщиной до 0,4 м. 
Слой сгоревшей древесины во вскрытой части 
кургана прослежен в основном в северо-восточ
ной четверти расчищенного прямоугольника п 
в трапшеях. Он состоял из обугленных веток, 
уложенных по дуге окружности, над ним про
слежены остатки коричневого растительного 
тлена. В насыпп следов прокаленностп пет. 
Дневная поверхность в расчищенной части кур
гана закопчена, а местами, особеппо в северо
восточной четверти, прокалена, прокалены п 
края столбовых ям. 

Курган ограблен, лишь в заполнении граби
тельской воронки найдены фрагмент стенки 
лепного сосуда и несколько мелкнх костей ске
лета, в том числе п обугленных. 

Курган 3 (рис. 3) . Насыпь асимметрична, ее 
диаметр 22,5 м, высота в цептре 0,75 м, в во
сточной, наиболее высокой части, 0,93 м. Под 
пен па площади диаметром около 18 м лежал 
сдой черной гари и обуглившегося хвороста. 
Сгоревший хворост кольцом шириной до 2,5 м, 
отстоящим от центра на расстояние 5,5—6,0 м, 
опоясывал место погребения. Нижний слой на-
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. Курган 1 
сжалелпый аки; 3 — обугли вши ней х пороет 

сыпи н материк здесь прокалены, в осталь
ной части поверхность материка прокалена сла
бо. Интенсивность горения у краев кургана и 
прокаленность насыпи объясняется тем, что на
сыпь возведена над еще не остывшим костри
щем п горение у краев насыпи, где был доступ 
воздуха, еще некоторое время продолжалось. 

Погребение было на материке. Под насыпью 
расчищен ограниченный ямками прямоуголь
ник (почти квадрат) размером 4,3 м по оси 
ССЗ — ЮЮВ и 4,0 м по осп ЗЮЗ —ВСВ. 
Диаметр ямок 0,25—0,30 м., глубина 0,40— 
0.4") м, заполнение — песок, смешанный с мяг-
гой гарью. От погребенного не сохранилось ни 
костей скелета, ни инвентаря. В заполнении 
грабительской воронки найдены куски легкого 
органического шлака. 

Курган содержал впускное захоронение в 
центральной части насыпи, могильная яма ко

торого северным углом затронула южный угол 
площадки основного. Яма прямоугольная —1,8 
на 0,8 м, ориентированная продольной осью в 
направлении СЗ — ЮВ, заглублена в материк 
на 0,25—0,30 м. Погребение ограблено, скелет 
выброшен, а входящий в состав инвентаря кол
чан нз бересты сдвинут на середину но про
дольной осп могилы. Колчан цилиндрический, 
сшитый пз продольных полос бересты; длина 
сохранившейся части его 0,7 м, ширина 0,12 м. 
В колчане найдены два железных наконечни
ка стрел, а два других лежали па дне моги
лы, там же обнаружена железная бляшка. 

Курган 4. Диаметр 26,15 м, высота 0,5— 
0,7 м. Насыпь из серого песка, смешанного г 
центре, на площади около 10 м в поперечинке, 
с черной гарью. Восточная часть ее прорезано 
грабительской воронкой. 

Погребение — на древнем горизонте. В цен-
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тре кургана вскрыта площадка диаметром око
ло 'i и, ограниченная ямками. Пить ямок рас
положены по кругу, а дне вырыты к западу от 
двух ямок кольца, возможно, что это вход на 
погребальную площадку. Ямки округлые на
верху и подквадратпые внизу, их диаметр 0,17— 
0,23 М, глубина—0,30—0,35 м, заполнение — 
песок с мягкой гарью. 

Вокруг площадки на расстоянии 1,0—1,4 м 
от нее — скопления черной мягкой гари и обуг
ленного хвороста. Размер пятен 0,40—0,90 м в 
поперечнике, толщина слоя—0,12—0,20 м. По
верхность материка в пределах кольца горения 
почернела от гарп. От погребенного сохрани
лось несколько переотложепных обугленных 
фрагментов длпппои кости конечности. 

После ограбления в центре кургана совер
шено вторичное захоронение, остатки его обна
ружены в черном от гарп слое песка на высо
те 0,IS—0,23 м от древней дневной поверхпостп, 
коптур могплы не прослеживался. Погребение 
детское; положение на спине, головой на юг, ли
цом на восток. От скелета сохранилась правая 
половина черепа с частью лицевых костей: и не
сколько ребер. Перед лицом погребенпого стоял 
небольшой сероглпняпый баночный сосуд, ря
дом найдены фрагменты второго сосуда, впдпмо, 
небольшого горшка. Под черепом лежала брон
зовая плохой сохранности бляшка с припаян
ным в центре полым полушарпем. 

Курган- 7. Диаметр 20,3 м, высота 0,5 м. По
гребение — на древней дневной поверхности. 
Вскрыта смещенная к юго-западу от центра 
прямоугольная (4,0 X 3,6 м) со скругленными 
углами площадка, продольной осью ориентиро
ванная в направлении З Ю З — В С В , по пери
метру которой вырыты ямки. В заполнении не
которых ямок сохранились остатки истлевшей 
древесины. В юлшой стороне площадки близ 
юго-западного угла расстояние между ямками 
примерно вдвое более обычного — это, видимо, 
был вход. Диаметр столбовых ямок 0,25—0,30 м, 
глубина 0,45—0,55 м. 

Погребение ограблено, лишь в верхних сло
ях потревоженной насыпи встречено несколько 
мелких фрагментов костей скелета человека и 
обломки лепного сосуда серого обжига. 

В юго-восточной четверти насыпп у поверх
ности лежал фрагментпрованньш круговой кув
шин светлого обжига, датируемый X—XI вв. и. э. 

Курган S. Насыпь диаметром 24 м асиммет
рична, более высокая (1,2 м) и крутая в запад
ной непотревоженной части, ппзкая и пологая 
р. центре и восточной половине. Под насыпью, в 
центральной части па нлощади диаметром 11 м 
лежал слой сгоревшей травы, хвороста и чер
ной мягкой гарп. В центре насыпь и слой горе
ния прорезаны грабительской воронкой. 

Погребение — на древнем горизонте. Под па-

сыпью в центре вскрыта ограниченная столбовы
ми ямками овальная площадка (4,8 Х 4 , 0 м ) , 
ориентированная продольной осью в направле
нии СВ — ЮЗ. Диаметр ямок па поверхности 
0,25—0,30 м, па дне—0,15—0.20 м, глубина 
0,5—0,7 м, заполнение — песок и мягкая черная 
гарь. 

Погребение парушеио, отдельные кости ске
лета обнаружены в заполнении грабительской 
воронки. Из инвентаря сохранилась лишь брон
зовая подпружная пряжка, лежавшая на древ
нем горизонте вниз лицевой стороной в юго-
восточной половине погребальной площадки 
(табл. 1,19). 

Курган 9. Диаметр 16,4 м, высота 0,5 м. Под 
насыпью, па площади диаметром около 8 м, ле
жал слой сгоревшего хвороста и мягкой черной 
гарп, толщина его достигала 0,4 м. Место по
гребения па древнем горизонте ограничено ям
ками. Образовавшаяся площадка в плане не
правильно овальная (4 ,00X3 ,25 м) , ориентиро
вана продольной осью в направлении СВ — ЮЗ. 
Диаметр ямок 0,20—0,25 м, глубина 0,55— 
0,65 м. СЛОЙ горения прослежен в оспс.зном за 
пределами площадки, в центре он нарушен при 
ограблении. Наиболее интенсивным горение 
было в юго-восточной четверти, где материк 
прокален. Костяк и погребальный инвентарь 
отсутствуют. В насыпи у юго-восточиой полы 
найден бронзовый втульчатый трехгранный на
конечник стрелы (табл. XXV, 10). 

Курган 10. Диаметр 7,7 м, высота 0,45 м. Под 
пасыпыо в центре расположена могильная яма 
в форме неправильного прямоугольника разме
ром 1,75 X 1,40 м по поверхности и 1,7 X 1,0 м 
но дну, глубина ее 1,1 м, направление продоль
ной оси ЗСЗ — ВЮВ. Следов погребения п ог-
раблеппя не обнаружено; вероятнее всего, это 
кенотаф. 

Курган 11 (рис. 4 ) . Диаметр по оси С — 
Ю—22 м, В —3—21 ,2 м, высота 0,95 м. По
гребение — в грунтовой яме, поверхность ок
ружающего ее вала могильного выброса устла
на ветками и камышом. 

Могила квадратная, почти круглая, возмож
но за счет осыпания мягкого грунта материка 
утратившая четкость формы, была по поверх
ности 4,8 X 4,7 м, по дпу 4,0 X 3,9 м, глуби
на 1,3 м. 

На дпе лежал слой мягкого серого песка,. 
толщина его доходит у стенок до 0,4 м. К цент
ру слои выклинивался. Вероятнее всего, этот 
песок просочился некогда через перекрытие. 
Поверх него располагался истлевший расти
тельный слой камыша н веток, в нижней части 
которого, а местами и ниже в песчаном слое 
прослеживались пылевидные остатки древеси
ны, видимо основы перекрытия. Сохранность ее 
настолько плоха, что невозможно установить ни 
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Рис. 4. Кургап 11 
Л — план могильной ямы; I — бронзовое зеркало; 2 — каменный жертвенник; 3 — каменный 
тсрочпик; 4 — куски обработанной плоской кости со следами красной краски; 5 — рукоять 
железного ножа; 0—остатки костяка; Б — разрез; I — навеянный песок; 2 — ПЛОТНЫЙ серый 
песок; 3 — материковый песок; i — рыхлый серый песок с остатками жердей; 5 — истлевшие 
ветки и кора 



направление со укладки, ни сечение жердей. 
Остальная часть могилы заполнена серым пе
ском просевшей пасыпп. 

На дне могилы у степ вырублены четыре за
полненные песком ямки диаметром 0,20—0,35 м 
и глубиной 0,45—0,50 м. Они расположены как 
бы по углам прямоугольника, ориентированного 
продольной осью в направлении 3103 — ВСВ. 
В его пределах па камышовую подстилку, остат
ки KOTOpoii сохранплпсь местами па дне ямы, 
был положен покошшк н сопровождающий ин
вентарь. Костяк был выброшен при ограблении, 
отдельные кости найдены в заполнении граби
тельской воронки н разбросанными па дне мо
гилы. 

В северо-западной части могилы блпз угло
вой ямки сохранилась непотревоженная группа 
предметов погребального инвентаря: круглое 
с низким бортиком и петлевидной ручкой на об
ратной стороне бронзовое зеркало, лежащее 
вверх лицевой стороной, а под ним бронзовая 
застежка, каменный жертвенник клювовидной 
формы, каменный пестик со следами красной 
краски па рабочей поверхности п плоская спи
ленная кость со следами растертой на ней крас
ной краски. Несколько в стороне лежали облом
ки железного прямого ножа с невыделенной 
рукоятью и две цилиндрические буспны пз би
рюзы (табл. 11,5—14). Под алтарпком обнару
жены зерна какого-то растения, рассыпавшиеся 
от прикосновения. Судя по составу погребаль
ного инвентаря, похоропена была женщина. 

В насьшп кургана 11 расчищепо восемь 
впускных захоронений в прямоугольных моги
лах, длина которых соответствовала росту по
койника, а ширина не превышала 0,35 м. Поло
жение погребенных вытянутое на еппне, правая 
рука лежала вдоль туловпща, а левая па живо
те. Только в одном случае (погребение 8) обе 
руки вытянуты вдоль туловища. Все костяки, 
исключая погребение 8, ориентированы головой 
па СЗ (№ 8 — на ЗСЗ) . Там, где могилы заглуб-
лепы в материк (№ 3, 4 п 5 ) , они перекрыты на 
уровне материка палочками, положенными по
перек ямы. Погребенный в могиле 8 лежал на 
устланных камышом деревянных решетчатых 
иоенлкпх, состоящих пз двух продольных и 
восьми поперечных планок. На ногах покойни
ка сохранились остатки кожапой обуви. Инвен
таря пи в одном из погребений пет. 

Курган 12. Дпаметр 23,5 м, высота 1,4 м, по
гребение в грунтовой яме. Могильный выброс и 
поверхность древпего горизонта у краев могилы 
покрыты спрессованным слоем растительных 
остатков тсмно-кор1гчневого цвета. Этот же слой 
местами спускался по степам могилы, а местами 
обрывался у краев. 

Могильная яма в плане представляла собой 
неправильный квадрат со скругленной южной 
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стороной, размер ее на поверхности 4,0 X 3,5 м 
(направление продольной оси ЮЕОЗ — ССВ), 
на дпе 3 X 3 м, глубина 1,8 м. Заполнена она в 
неиотревожеппой грабителями части песком 
рухнувшей насыпи, под ним па дне лежал слой 
растительных остатков толщиной до 0,15 м. 

От погребенного остались лишь отдельные 
кости, отброшенные грабителями в основном к 
западной стене могилы. На дпе, на отдельных 
участках в центре на расстоянии 0,6—0,7 и от 
стен, сохранились отпечатки стеблей камыша, 
видимо, от подстилки, па которой лежал по
койник. 

В юго-восточном углу ямы сохранилось не
сколько непотревоженных предметов погребаль
ного инвентаря: каменный прямоугольный 
жертвенник с овальным углублением, положен
ный углублением вниз. На нем лежали бронзо
вая подпружная пряжка п костяная, овальная 
в сечении, пронпзь. Рядом с этими предметами 
лежала полусферическая бронзовая бляшка от 
конской сбруи. В противоположном углу ямы 
найден каменный оселок с обломанным верхним 
краем (табл. II, 5—8). 

Курган 14 (рпс. 5 ) . Дпаметр 27 м, высота 
1,15 м. Под насыпью на древнем горизонте на 
площадп диаметром 19 м лежал слой камыша, 
а поверх пего — слой веток. 

Погребение —на древнем горизонте, на пло
щадке, ограниченной ямками, в заполнении ко
торых встречены остатки истлевшей древесины. 

Площадка (3,8 X 3,5 м) прямоугольная, со 
скругленной северо-восточной сторопой, ориен
тирована продольной осью в направлении ЮЗ — 
СВ. Виутрп ее четырьмя столбами, вырытыми 
по углам неправильного квадрата, обозначена 
камера, в пределах которой лежалп остатки по
гребенного и инвентарь. В северо-восточной ча
сти ее была вырыта ямка с остатками древесины 
в заполнении. Диаметр ямок 0,2—0,25 м, глуби
на 0,55—0,60 м, дпаметр центральной ямки 
0.4 м. К западу от площадки па древнем гори
зонте зачищено прокаленное пятно кострпща. 

От скелета непотревоженными сохранплпсь 
лишь кости ступней и частично берцовые, по 
положению которых можно предполагать, что 
лежал он вытянуто па спине, головой па юго-за
пад. Под костями — остатки камышовой под
стилки, пад которыми лежал слой истлевших ве
ток. Нетронутыми в погребальном инвентаре 
оказались положенные в ногах бронзовые удила 
и роговые трехдырчатые нсалпп (табл. 111,5— 
5) . Остальные предметы найдены разбросанны
ми па древнем горизонте в пределах грабитель
ской воронки. К ним принадлежат бронзовый 
трехлопастной наконечник стрелы с вильчатой 
втулкой, три бронзовые фигурные пряжки, вор-
ворка и четыре уздечные пропизи. Там же ле
жали обломки железного кинжала и две об-



кистяпы ]кмл!; з — бронзо-
Рис. 5. Курган 14 
А — план I — основное погребение; i — бронзовые удила; 2 
вьш наконечник стрелы; -1 — бронзовые пряжки; 5 — фрага 
золотые обкладки; 7 — подвеска из сердолика; S — бронзовая пряжка; 9 — фрагменты изделия 
из железа; Ю — бронзовая ВОрворка; И — бронзовые уздечные пронизи; 12 — остатки костра; 
II— могильная яма перекрытая основным погребением; Б — разрез; 1 — уплотненный верх
ний слои; -' — материковый песок с остатками древесины; 3 — серый песок с карбонатными 
стяжешшмн; -1 — истлевшие камыш п древесина; J — гравии; 
рый песок 

кладки в виде прямоугольных рамочек из зо
лотой фольги и сердоликовая подвеска (табл. III, 
7,2, 6—9). 

В насыпи найдено несколько фрагментов ке
рамики, в том числе и орнаментированной, от
носящейся к эпохе поздней бронзы, а также 
фрагменты костей человека. 

В кургане вскрыто еще два погребения. Од
но из них более раннее, совершенное в яме не
правильной прямоугольной формы размером 
2,5 X 2,2 м, ориентированной в направлении 
Я — В. Глубина ямы 0,6 м, заполнение — песок, 
it котором обнаружено несколько костей челове
ка. Поверх заполнения ямы лежали слой ка-
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Рис. 6. Курган \Ь. План 
1 — каменный жертвенник; 
•1— бронзовый браслет; 5—; 

— бронзовое зеркало; з — поддон 
- глиняные орнаментированные сосуды 
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мышовои подстилки и веток основного захоро
нения, часть столбовых ям предполагаемой по
гребальной постройки которого вырыта в этом 
заполнении. 

Второе погребение впускное в центральной 
части кургана к юго-востоку от основного. Оно 
совершено в узкой, несколько расширяющейся 
в изголовье яме, заглубленной в материк. Вдоль 
длинных стен ее возведены нсвысокпе стенки 
из сырцового кирпича, положенного в два или 
три горизонтальных ряда в зависимости от не
ровностей материка, три кирпича поставлены 
на ребро. Размер кирпичей 35 X 28 X 5—6 см, 
в тесте незначительная примесь рубленой со
ломы, а на пекоторых торцах сохранились ос
татки обмазки из глины с саманом, что говорит 
об их вторичном использовании. На верхней 
плоскости стенок зачищены остатки положен
ных поперек ямы жердочек перекрытия. 

Покойник лежал вытянуто па спине, голо
вой на северо-запад, с руками, сложенными на 
правой половине нижней части живота. Инвен
таря лет. В песчаном заполнении могилы най
ден обломок орнаментированного сосуда, отно

сящегося к эпохе поздней бронзы, попавший 
сюда вместе с просевшим грунтом насыпи. 

Курган 15 (рис. 6 ) . Дпаметр по оси С — 
Ю —15,8 м, по осп В — 3 —16,2 м, высота 0,5 м. 
Под насыпью лежал слой истлевшего камыша 
толщиной 0,05—0,10 м. 

Погребение — на древнем горизонте, в пре
делах неправильного со скругленными углами 
прямоугольника, ограниченного вырытыми по 
его периметру ямками п расположенного в юго-
западной четвертп кургана. Размер его 5,4 X 
X 4,2 м, продольная ось ориентирована ЮЗ — 
СВ. Диаметр ямок 0,15—0,30 м, глубина 0,2— 
0,6 м, наиболее круппые н глубокие по одной 
или по две вырыты по углам, заполнение — пе
сок. По юго-западной стороне прямоугольника, 
ближе к западному углу, расположен вход на 
погребальную площадку, ширила его 2,5 м. За
падная ямка северного угла пробита в центре 
другой, более крупной ЯМКИ, подквадратпой, 
размером 0,7 X 0,7 м а глубиной 0,3 м. В этой 
большей ямке найдены три лепных орнаменти
рованных апдроновекпх горшка (табл. IV, 1— 
3). Два из них стояли слегка наклонно у за-
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Рис. 7. Курган 16. План могильной ямы 
; — железный крючок; 2 — бронзовые наконечники стрел; 3 — фрагменты железного ножа 
л — бусина из бирюзы; 5—Э — бронзовые предметы конской сбруи (J — удила; С — ж ел об чаты 
кольца; 7 — подпружные пряжки; 8 — бляха; 9 — пронизи для перекрещивающихся ремней 

падноп стенки ямы, третий лежал на ооку у 
юго-восточного угла. В заполнении этой ямы 
найдены три мелкие бронзовые кольцевидные 
бусины и одиа сердоликовая. Яма заполнена 
песком и, к сожалению, не удалось установить 
вырыта ли столбовая ямка в засыпке большой 
ямы или же только со дна ее. 

При ограблении был выброшен скелет, пе
ремещены предметы инвентаря. Судя по остат
кам камыша на поверхности древпего горизон
та, покойпик был положеп па подстилку. 

Предметы погребального инвентаря найдены 
в грабительском выбросе: двусторонний камен
ный жертвенник клювовидной формы и фраг-
ментировалный лепной кувшиновиднын со
суд — на высоте 30 см от древней поверхности 
у северо-восточной стороны погребальной пло
щадки, бронзовый незамкнутый браслет выпук
ло-вогнутого сечения — на древнем горизонте у 
северо-западной стороны. Возможно, пепотрс-
воженным осталось бронзовое дисковидное 
зеркало с вертикальным бортиком и петлевид-
ной ручкой в центре оборотной сторопы. Оно ле
жало на древней поверхности слегка наклонно 
К ней в южном углу площадки (табл. IV, 
4—7), Рядом с ним обнаружен поддоп сероглн-
НЯНОГО лепного сосуда. 

2 О. л . Вишневская 

В насыпи найдено несколько фрагментов 
лепной керамики, в том числе орнаментирован
ной, близкой по способу орнаментации сосудам 
из мавзолеев Северного Тапгскена, относящихся 
к эпохе поздней бронзы (табл. XXIII , 9—11). 

Курган 16 (рис. 7) . Диаметр 15 м, высота 
0,4 м. Погребение — в грунтовой яме, несколь
ко сдвинутой к востоку от центра кургана. Мо
гила прямоугольная, се размер но поверхности 
3,3 X 2,5 м, по дну — 2,9 м при ширине в изго
ловье 1,75 м, в ногах 1,30 м. По периметру дна 
могилы пробита канавка глубиной 0,3 м п ши
риной 0,2—0,3 м, благодаря чему центральная 
часть представляет собой возвышение — «стол». 
Глубина могилы до поверхпостн «стола» 1,3 м. 
заполнение — серый песок. 

Погребенный (мужчина по определению ан
тропологов) был положеп на возвышение без 
подстилки, вытяпуто па спине, головой на юго-
запад, с руками вдоль туловищаН,видимо,чуть 
подогнутыми ногами, благодаря чему кости ног 
образуют в плане ромб (поза всадника). 

Погребение пс потревожено, на возвышении 
слева от костяка па уровне плеча н локтя лежа
ли три бронзовых втульчатых наконечника 
стрел (два трехлопастных и один трехгранный). 
Там же, у левого плеча, зачищены остатки на-
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делил из железа, возможно пожа. На левой сто
роне груди лежал железный крючок от колчан
ной перевязи. С.прана, выше плеча, найдена ци
линдрическая бусина из бирюзы (табл. V, 
:' л. 8). 

I! ровик, справа от погребенного и области 
голени, была положена конская сбруя. От пес 
сохранились предметы ни бронзы: кольчатые 
удила, дне обоймы для перекрещивающихся 
ремней оголовья, полусферическая бляшка с 
петлей па обороте, коническая ворворяа, дна 
желобчатых кольца, большая полусферическая 
бляха en стержнем и щитком крепления па обо
роте и дне подпружные пряжки (табл. V, 1, 6, 
7, 9—12). 

В йогах, стена и канавку, был положен кре
стец барана. 

Курган Л'. Диаметр по осп С — К) —18 м, 
по осп В — 3—19,5 м, высота 0,45 м. Под на
сыпью па площади диаметром около 15 м ле
жал слон истлевшего камыша толщиной до 
0,2 м. местами потревоженный. 

Погребение ограблено, от костяка в пасы-
пи сохранилось несколько фрагмеитироваппых 
косточек. Оно было совершено па древнем го
ризонте в пределах прямоугольника, ограни
ченного по углам ямками, кпизу суживающи
мися. Диаметр ямок 0,25 м, глубина,— 0,45— 
0,50 м. заполнение — песок. Размер прямо
угольника 2.2-1 X 2, (0 м, ориентировка — 
С В - Ю З . 

Из сопровождающего инвентаря первона
чальное положение сохранили, возможно, лишь 
подпружные пряжки, одна из которых лежала 
над заполнением посточной ямки, а вторая ря
дом, н слое песка вне пределов прямоугольника 
на высоте 2 см от древней дневной поверхности. 
От конской упряжи найдено, кроме того, две 
пронизи для перекрещивающихся ремней ого-
ЛОвья, одна из них в потревоженной насыпи, 
вторая в верхнем слое насыпи. Из 20 бронзовых 
округло-цилиндрических уздечных пронизей 
14 найдены в потревоженной насыпи и 6 н по
верхностном слое ее. в основном в северно-за
падной четнерти (табл. II, /—-'/).Там же обна
ружен конец лезвия бронзового ножа треуголь
ного в сечении. У южной полы кургана на ли
нии разреза С — 10 в слое наевши п на матери
ке зачищен iii фрагменты крупного лепного 
сосуда. 

Курган 18. Диаметр по осп 3 — В — 12,8 м, 
по направлению С — ТО — неопределим, так как 
вся северная часть кургана занята сусляттшком. 
Под пасыпыо выявлены отде.твпые пятна ист
левшего камыша. 

Погребение разграблено, костей скелета яе 
сохранилось, а от погребального инвентаря 
остался лишғ, бронзовый двусторонний молоток 
с невысокой цилиндрической втулкой с отвер

стиями для кропления па рукояти (табл. XX f, 
7). Он лежал и грабительском выбросе на вы
соте 0 см от древней дневной поверхности в се-
воро-занадной четверти насыпи близ центра. 

И северо-восточной части кургана близ цент
ра оказалась вырытая в материке яма глуби
ной 0.811 м округлых очертаний, диаметром 0,8 .и 
па поверхности и 0,5 м по дну. Заполнение — 
песок с вкраплениями угольков. В северо-за
падной четверти зачищен вырытый в материке 
продолговатый очажок. II яма, и очажок рас
положены I! пределах грабительской воронки, 
таг; что время возникновения их не поддается 
определению. 

Курган 2J (рис. 8 ) . Диаметр 27.8 м, высота 
1,3 м. Могильный выброс перекрғлт истлевшими 
древесиной и камышом; толщина слоя около 
0,1 м. па древней дневной понерхности по кра
ям ямы он достигает толщины 0,22 м. 

Могильная яма почти па 3 м сдвинута к югу 
от центра. Она нрямоугольпая, со скругленными 
углами. Напранлеппс продольной оси ЗЮЗ — 
BGB. Размер ямы 4.1 X 3,5 м, глубина 2.1 м. 
На дне могилы лежал толстый спрессонаштый 
слой хвороста и камыша и над ним, составляя 
ее заполнение, грунт просевшей насыпи. По уг
лам дна могилы вырыты ямки диаметром до 
0,4 м и глубиной 0,5 м, диаметр одной из них 
(северной) —0,2 м, заполнены они материко
вым песком. 

Между ямками положены жерди, внутри об-
разонаппого ими нрямоугольппка — слой камы
ша—подстилки под погребенным. Стебли его 
направлены по продольной оси ямы. древесины 
от жердей почти не сохранилось, вместо ппх — 
узкие канавки. 

Погребение ограблено, скелет выброшен; от
дельные кости его, в том числе и черен, найдены 
на дне грабительской вороикп и в заполпенпи 
се. По определению антропологов, они принад
лежали мужчине. 

Осталась непотревоженной группа предме
тов погребального инвентаря, лежавшего на 
подстилке в пределах ограниченного ямками и 
жердями прямоугольника в западном его углу. 
В псе входит железный кинжал с грибовидным 
аавершием и дуговидным перекрестием, на ко
торый были положены бронзовый нож с кольце
вым, павершием и бронзовое дпековидпое зерка
ло с процарапанными изображениями живот
ных па обратной стороне диска и ножевидной 
длинной рукоятью. Рядом с кинжалом лежал 
оселок, а у рукояти — железный массивный 
предмет непонятного назначения, по форме на-
помпЕгающпй небольшой молот со сквозным 
овальным отверстием для насадки (табл. VT, 
1-Я). 

В заполнении грабительской воронки в за
падной части могилы найдена золотая серьга 
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(табл. VI, 6, 7). 

Курган 22 (рис. 9). Диаметр 20,4 м, высота 
1.2 м. Погребение в грунтовой ямс. Могильный 
выброс и часть поверхности матерпка на рас
стоянии 5—6 м от краев нмы перекрыты слоем 
истлевшего камыша и древесных остатков тол
щиной 2—8 см. 

Могила почти квадратная, со скругленными 
углами, направление продольной оси GB—103. 
Размер ее на поверхности 3,40 X 3,15 м, по дну 

2,98X2,58 м, глубина 2,1 м. В юго-западной ча
сти, в изголовье, яма несколько шире, чем; в но
гах. В непотревоженных частях могилы но 
стенкам и на дне лежали спрессованный хво
рост п камыш. На дне толщина растительного 
слоя достигала 0,2 м. Поверх пего могила за
полнена грунтом просевшей насыпи. 

Грабители потревожили западную и юго-
западную части могилы. 

Умерший (мужчина, по определению антро
пологов) был положен на дно ямы на толстую 
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Рис. 0. Курган 22. План моптлытн ямы 
1—бронзовая пряжка; - — золотая серьга; .1 — бропзопыс наконечники стрел; -1 — кость со 
следпмн обработки; В—10 — бронзовые предметы конской сбруи (,5 — подпружпые пряжкп; 
г. — бляха; " — бляшки; S — налобник и виде голоики кабана; я — обоймы для перекрещняаю-
п нхея ремнен; ю — норяорка) 

(до 6 см) камышовую подстилку, ниже которой 
под костями ног и в северо-восточной части ле
жали поперек ямы жерди (сохранились остат
ки четырех). Нижняя часть туловища и кисть 
правой руки сохранили первоначальное поло
жение, судя по которому умерший был поло
жен вытяпуто на спине, головой на юго-запад. 
Кости йог немного раздвинуты в коленях, пра
вая пога повернута вправо, правая рука вытя
нута вдоль туловища, а пальцы ее стожены 

щепотыо. Верхняя часть позвоночника и груд
ная клетка, по-видимому, сдвинуты лишь не
много. Остальные кости, в том числе и череп, 
Пыли отброшены в западную п юго-западпую. 
части погребальпой камеры. 

Под камышовой подстилкой по углам моги
лы обнаружены круглые ямки диаметром 
0,18—0,28 м и глубиной 0,26—0,30 м, заполнен
ные песком. Над одной из них справа в ногах 
найдены лежащие на подстилке непотревожеп-
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пые бронзовые предметы конской сбруи: две 
подпружные пряжки, круглая выпуклая бляха 
со шпеньком на обороте, две обоймы для пере
крещивающихся ремней оголовья в четыре вы
пуклые круглые бляшки с петелькой па оборо
те. Здесь же, в слое камыша рухнувшего пере
крытия, найдена бронзовая объемная головка 
кабана и ворворка усеченно-пирамидальной 
формы (табл. V,13—16, 1S—20), У юго-запад
ной стенки ямы справа от головы погребенного 
зачищено тринадцать бронзовых черешковых 
трехлопастных и трехгранных наконечников 
стрел (табл. V, 22—34). Девять из них лежали 
кучкой на камышовой подстилке, остриями 
вниз (к ногам), а четыре, видимо сдвинутые, 
располагались на высоте 7—8 см над уровпем 
дна ямы. Остальной инвентарь потревожен. 
В западном углу да высоте 10 см от дна ямы 
найдена бронзовая фигурная пряжка с петель
кой на обороте (табл. V, 21). У юго-западной 
степы на остатках камышовой подстилки была 
золотая серьга (табл. V, 17). В насыпи на слое 
растительных остатков обнаружен бронзовый 
черешковый трехлопастпой пакопечник стрелы, 
отличающийся от стрел из погребения разме
ром и пропорциями (табл. V, 35). 

Курган 23. Диаметр 12 м, высота 0,7 м, 
захоронение в грунтовой яме. Прп рытье ее 
выброс вели в западном направлении, поэтому 
у западного края на древнем горизонте обра
зовался невысокий, до 0,35 м валик, Ои пере
крыт тонким (4—5 см), местами прерываю
щимся слоем песка с камышовым тленом. 
С восточпой стороны могилы слой песка с ка
мышовым тленом лежал па поверхности мате
рика на протяжеппп 2,0 м от края ее. 

Могильная яма сдвинута к востоку от цен
тра насыпи. Она узкая, прямоугольная, вытя
нутая в направлении ЗЮЗ — ВСВ. Длина ее 
2,65 м, ширина в западной части 1,3 м, 
в восточной 1,1 м. Глубина ямы в западной 
части 0,45 м, в восточной 0,62 м, стенки слег
ка наклонные. Заполнение было вычнщепо 
при ограблении, сейчас она полна павсянпым 
песком. На дне могилы в западпой половине 
сохранились следы травяной подстилки. 

От костяка на дне в западной части сохра
нилось пять ребер, а в заполнении, примерно 
посередине, обнаружен разбитый череп без 
нижней челюсти. 

Из инвентаря уцелело очень немногое. 
В песке грабительской воронки найдепа серь
га из золота, по плохого качества. По форме 
это незамкнутое кольцо с припаянным полым 
конусом для вставки. На дне могилы у южной 
стенки лежала бронзовая булавка с паворшн-
ем в виде сильно стилизованного рельефного 
изображения головы грифона, па обратной 
стороне его — петелька для ремешка. В север

ном углу могилы обнаружена бирюзовая кап
левидная вставка от упоминавшейся серьги 
(табл. 1,13, 14). 

В курганной насыпи встречено несколько 
фрагментов лепной керампкп п кальциниро
ванных костей млекопитающих. 

Курган 25 (рис. 10). Диаметр 15,4 м, вы
сота 0,45 м. В северной части пасыпн встре
чено довольно много фрагментов лепной ке
рамики серого обжига. Под насыпью па пло
щади диаметром более 10 м лежал слои ист
левшего камыша толщиной до 0,1 м. 

Погребение — на древнем горизонте, в 
пределах площадки, ограниченной ямками, в 
которых сохранились остатки истлевшей дре
весины. Площадка овальная, ориентированная 
продольной осью в направлении ЗЮЗ — ВСВ. 
Размер ее 3,9 X 3,2 м. Диаметр ямок 0,15— 
0,20 м, глубина 0 ,45-0 ,50 м. 

Покойник был положен в центре площадки 
па камышовую подстилку. После ограбления 
непотревоженными остались лишь пяточные 
кости. Их положение указывает на то, что го
лова его была обращена па юго-запад. Над ко
стями лежал слой камыша — остатки покрытия, 
а поверх пего — слой хвороста. Разрозненные 
кости обнаружены на дне грабительской ворон
ки. Весь уцелевший инвентарь найден пепотре-
вожеппым. В ногах была лоложепа конская 
сбруя, за исключением уздечки, бронзовые стре-
мевпдные удила (табл. VII , 12) лежалп в изго
ловье, по-видимому слева от погребенного. От 
сбруи сохранились бропзовые предметы: две по
лусферические бляшкп с уплощенными кольца
ми на обороте, две пронпзи для перекрещпваю-
щпхея ремней оголовья и две подпружные ажур
ные пряжки (табл. VII, 3,4,8,9). Здесь же была 
найдена бусина из сердолика (табл. VII, 14). 
Остальной инвентарь был сосредоточен в изго
ловье и слева от погребенного, примерно в об
ласти плеча. В изголовье лежала бропзовая 
шаровидная булава с бропзовым набалдашни
ком на конце рукояти л колечком с петелькой 
для подвешивания, лежавшим рядом с навер-
Шием (табл. VII . 16—IS). Рукоять не сохрани
лась, но. по взаимному расположению павер-
шия п набалдашника, длина ее была равна 
примерно 40 см. Рядом с нанершпем булавы 
лежали бронзовый кельт-тесло с ушком и две 
бронзовые детали плети — набалдашник и 
втулка с петелькой. Здесь же найдены бронзо
вый черешковый трехгранный наконечник стре
лы и обломки железного пожа (табл. VII, 13, 
15, 19, 20). Слепа, в области плеча, был поло
жен бронзовый кинжал с копьевидным КЛИН
КОМ и небольшой секирой па павершип, обу
шок которой отлит в виде головы хищной п т и _ 

цы. Клинок кинжала был п деревянных нож-
пах (сохранились небольшие кусочки нетлен-
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Рис. 10. Курган 25. Плав 

кожа; t — набалдашник рукояти 
кольцо с петелькой; Л — фраг? 
обоймы для iicpcKpeiniinaioiuiixcs 
лис из кости; IS — наконечник 

16 — ПОДПруж 
люц рога; 14 -

шей древесины и отпечатки на клинке), укра
шенных копьевидной костяной накладкой. Ря
дом с кинжалом лежал оселок. К :зтой же груп
пе относятся бронзовый фрагментированный 
прямой нож с невыделенной рукоятью п тре
угольным отверстием на конце ее, бронзовая 
скоба с прорезью для крепления ремня, брон
зовый гвоздик-заклепка и спиленный конец 
рога (табл. VII , /, 2, 5—7, 10, II). 

Курган 20 (рис. И ) . Диаметр 14 м. высота 
0,6 м. Под насыпью па площади диаметром 
10—J 1 м лежал слой камыша, а поверх него 
слой истлевшей древесины. 

Погребение — на древнем горизонте, на 
площадке, ограниченной кольцом ямок. Диа
метр кольца около ;J м. диаметр ямок 0,16— 
0,21 м. глубина 0,28—0,411 м. Заполнены оно 
песком п нерекрыты камышовой подстилкой, 
на которую были положены покойник п инвен
тарь. После ограбления первоначальное поло

жение сохранили кости правой погп и частично 
левой, от колен до ступни. Над костями лежал 
камыш, а поверх пего хворост. Немного пере
мещены локтевая кость правой руки и лучевая 
левой. Груда других костей, в том числе и от
дельные кости черепа, сдвинуты на место груд
ной клетки. Судя по положению непотревожен
ных костей захороненный был положен вытя
нуто па спине головой на занад — юго-запад, 
с согнутыми в коленях ногами (колени слегка 
раздвинуты). 

Непотревоженной осталась лишь часть по
гребального инвентаря. Справа в ногах сохра
нились бронзовые предметы конской сбруи: 
две подпружпые пряжки, две обоймы для пере
крещивающихся ремней и три полусферические 
бляшки с нетлями на обороте. Бронзовые стре-
мевидвые удила, отлитые вместе с пса л ни
ми, заканчивающимися конскими копытцами, 
лежали слева в изголовье (табл. V I I I , 3 — 5 , 8 , 9 ) . 
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Рис. II. Курган 26. План 

- железный кинжал; 2 — оселок; з — бронзовые удила с псалнямн; J — бронзовые подпр 
(е пряжи»; 5 — оронзоиые бляшки и обоймы для перекрещивающихся ремней; с — фрагг 
i изделии из железа; 7 — золотая сер],га 

Справа от локтевой кости правой руки был 
положен железный кинжал с бабочковндпым 
перекрестием. Часть рукояти кинжала и навер-
шпе обломаны (видимо, при ограблении), ря
дом с кинжалом, слева, лежал каменный оселок 
(табл. VIII , 6,7). 

В заполнении воронки справа от места рас
положения костяка обнаружены обломки же
лезного ножа и обломок черешка бронзового 
наконечника стрелы, а под одной из костей 
черепа найдена золотая серьга (табл. VIII , 
1,2). 

Курган 27 (рпс. 12). Диаметр 2! м, высота 
•],] м. захоронение — в грунтовой яме. Поверх 
могильного выброса и на древнем горизонте 
вокруг могилы лежал слой истлевшего камыша 
толщиной ДО 0,2 м. По его верхней границе 
местами прослеживались угольные прослойки, 
отдельные скопления углей и остатки пере

гнившей древесины. Слой растительных остат
ков спускался вдоль стен могилы и лежал па 
ее дне. 

Могильная яма прямоугольная (4,5 X 3,7 м), 
со скругленными углами па поверхности, на 
дне приближается к овальной (4 X 3,1 м) , 
глубина 2,1 м. Направленно продольной осп 
широтное. На дне, по углам могилы, вырыты 
четыре ямки подпрямоугольных очертаний, 
размером до 0,40 м в поперечнике и глуби
ной до 0,50 м; заполнение их — материковый 
песок. 

Погребенный был положен на подстилку из 
камыша, под которой в области плеч и голеней 
обнаружены остатки двух жердей, лежащих 
поперек ямы. 

Большая часть скелета (женщины, но опре
делению антропологов) была отброшена при 
ограблении к южной стене могилы. В аиатомн-
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Рис. 12. Курган 27. План МОГИЛЬНОЙ ямы 
1 — фрагменты ;келсзного ножа; 2 — бусина из сердолика; 3 — ж 
зовые предметы конской сбруи {л — бляха в зверином стиле; •;• 
рнном стиле; е, S — обоймы дли перекрещивающихся ремней; 7 
зернотерпыЯ камень 

браслет; <f—Э — 
• подпружные пряжки L 
бляшки; 9 —пряжка); 

ческом порядке лежали кости пог, правой ру
ки, кисть и лучевая кость левой. Положение 
ЕОКОЙнжка на сшгае, с вытянутыми вдоль туло
вища руками и скрещеппыми в голепях ногами, 
головой на запад. 

Сохранилась непотревоженной и часть по
гребального инвентаря. Под лучевой костью 
правом руки у запястья зачищены остатки же
лезного браслета (табл. IX. 1). На краю севе
ро-восточной ямки (слева в погах), заходя на 
нее, лежал плоский прямоугольный камень со 
сбитым углом и обработанной верхней плоско
стью (размер камня 4 0 X 2 0 X 8 см). Справа, 
в ногах над юго-восточной ямкой и частично в 
заполнении ее, обнаружены бронзовые предме
ты конской сбруи (табл. IX, 2, 3, 5—8). В пе
рекрывающем ямку слое камыша лежали две 

подпружные пряжки и бляха в виде рельефных 
стилизованных изображений кошачьего хищ
ника. В верхнем слое заполнения ямки найде
ны две полусферические бляшки с петельками 
па обороте (такая же бляшка найдена на севе
ро-западной поле кургана), ниже и на дне 
ямки — две обоймы для перекрещивающихся 
ремней оголовья и плоская клювовидная пряж
ка. Бусина пз сердолика (табл. IX, 4) и два 
фрагмента железного пожа найдены переотло
женными в области верхней части груди. 

Курган 28 (рис. 13). Диаметр 15 м, высота 
0,7 м. Захоронение в грунтовой яме. Над мо
гильным выбросом и па древней дневной по
верхности вокруг ямы лежал слой истлевшего 
камыша. Под южной полой насыпи — остатки 
кострища диаметром около 1 м. 
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Рис. 13. Kypran 2S. План могильной ямы 
- бронзовые подпружныс пр; 
- бронзовые уднла и псалш 
a; J — бронзовые бляшки кс 

ЖКЙ в зверином стиле; 2 — бронзовая бляха в зверином стиле; 
; 4— каменный жертвенник с кусками реальгара н охры на 
1СКОГ0 оголовья; 6 — глиняный сосудик; 7 — кусок дерева 

Могильная яма почти квадратная, со скруг
ленными углами. Размер ее 3,70 X 3,35 м, глу-
пина 1.65 м, направление продольной оси ЗЮЗ — 
ВСВ. На дне могилы, плавно переходя на ниж
нюю часть стенок, лежал слой древесины и 
камыша, а над ним — грунт просевшей па-
сыпи. 

По углам могилы вырыты заполненные 
песком округлые ямки диаметром до 0,20 и и 
глубиной 0,25—0,40 м. 

В образованном ямками прямоугольнике 
(2,65 X 1,80 м) обнаружены остатки устланной 
камышом решетчатой рамы, состоящей из семи 
поперечных и двух продольных жердей (про
дольные жерди прослеживаются хуже попереч
ных), размер которой соответстнует размеру 
прямоугольника. На это ложе и были положе

ны погребенный (женщина, по определению 
антропологов) и сопровождающий инвентарь. 
Во время ограбления затронуто лишь изголо
вье, костяк н большая часть инвентаря оста
лись на месте. 

Положение вытянутое на спине, со слегка 
раскинутыми в сторопы руками, головой па за
пад — юго-запад. Около черепа па дне воронки 
найдены 13 бусин — восемь бирюзовых, четыре 
из лазурита и одпа сердоликовая (табл. X, 1— 
9). Весь остальной инвентарь находился спра
ва от костяка. В области плеча были положе
ны бронзовые уднла с надетыми па них трех-
дырчатымп псалиями (табл. X, 14—16). У ки
сти руки — плоский квадратный с обработан
ной верхней плоскостью камень размером 
1 5 X 1 5 X 3 см, на которой мыли положены 
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Рис. 14. Курган 29. План могильной ямы 
1 — глиняный сосуд; 2 — рог; 

- фрагмептиров; 
:усочки реальгара; s — эерво-

кусочки реальгара и желтого кристаллического 
вещества. Рядом с ним на боку лежали миниа
тюрный горшочек с трубчатым носпком-слпвом 
(бок сосудика закопчен), зуб млекопитающего 
и кусочек дерева (табл. X, 20—22). В число 
бронзовых предметов сбруи, лежавших в но
гах, входят две подпружные пряжки и бляха 
с изображениями кошачьего хищника (табл. X, 
10—12), тождественные тем же предметам из 
кургана 27 (иное лишь крепление у бляхи), 
одиа из пряжек найдена вместе с бляхой, вто
рая несколько поодаль; дпсковидные бляшки, 
украшенные рельефным орнаментом в виде 
концентрических окружностей: (табл. X, 13, 
17—10), различаются размерами и способом 
крепления к ремню. На обороте двух крупных 
блях (диаметром 6,5 см) помещены две парал
лельные прямоугольные скобы, у восьми ма
лых (диаметр 3,7 см) — стержень с круглым 
щитком (у пяти экземпляров) или стержень с 
кольцом (три экземпляра), в одном случае 
кольцо уплощенное. 

/\урган 29 (рис. 14), Диаметр 10,2 м, высо
та 0.4 м. 

Могильная яма прямоугольная со скруглен

ными углами. Размер ее 3,6 X 2,7 м, глубина 
1,6 м, направление продольной оси ЗСВ — 
В10В. Могила заполнена навеянным песком, на 
дне встречены кусочки истлевшего дерева. 

По углам дна могилы вырыты ямки диамет
ром 0,14—0,24 м, в самой крупной из них 
(справа в ногах) поставлен лепной сосуд яйце
видной формы с двумя ручками (табл. XXII, 
21). На отдельных участках дна сохранились 
остатки камыша и жердей, положенных попе
рек ямы, очевидно остатки ложа. 

Костяк погребенной (девочки, по определе
нию антропологов) сдвинут к гожпой стене 
.могилы, при этом некоторые кости сохранили 
анатомический порядок, что возможно лишь 
в случае, если ограбление могилы совершено 
до разложения сухожилий и связок. Насколько 
можно судить по остаткам скелета, положение 
покойника было вытянутое1, па спине, головой 
па запад — северо-запад. 

Из погреба.']ьного инвентаря непотревожен
ным остался лишь упоминавшийся сосуд, 
остальные предметы перемещены. В ногах за
чищен плоский с обработанной; поверхностью 
камень. Слева в ногах найдены овальный ка-



Рис. 15. Курган 30 
А — план могильной ямы; 1-
2 — пряжка; 8 — подпружньп 
п ере к р<ч пинающихся ремней i 
рез В — У; 1 — уплотненный 
•1 — навеянный посол 

тыс предметы ионско» сбруи (J — удила с пса; 
•1 — бляха; 5 — ворворкн; С — бляшки и обойм 
стиле); 7 — граница камышовой подстилки; В 

менныи жертвенник, кусочек реальгара л рас
слоившийся рог. Второй кусочек реальгара 
лежал справа от костяка в области таза. У се
верной стенки могилы обнаружена фрагменти-
рованпая лепная миниатюрная чашечка, а в 
заполнении найдены бронзовая прорезная под
веска в форме колокольчика, бронзовая бляшка 
•от конской сбруп с изображением солярного 
.знака па щитке и три бусины из бирюзы 
(табл. XI, 7 - 5 ) . 

Курган 30 (рис. 15). Диаметр 12,7о м, 
высота 0,0 м. На древней дневной поверхности 
вокруг могилы па протяжении 2,0—2,5 м от ее 
краев лежал слой истлевшего камыша и древе
сины, достигавший толщины 0,2 м. 

Могильная яма прямоугольная, со скруг
ленными углами. Размер ее '3,2 X 2,0 м. глу
бина 1,18 м; направление продольной оси — 
ЗСЗ—- ШОВ. 15 нетронутых прп ограблении 
частях МОГИЛЫ на дне, над погребенным п ин
вентарем лежал слой камыша и древесины, а 
поверх пего грунт просевшей насыпи. 

На дпе по углам вырыты ямки диаметром 
0.20—0,26 м п глубппой до 0,3 м, заполнены 
они песком. В пределах образованного ямками 
прямоугольника зачищены остатки ложа, на 
которое были положены погребенный и сопро
вождающий инвентарь. Оно состояло из не
скольких поперечных (сохранилось три) п 
двух продольпых жердей, поверх которых был 
настлан камыш. 

От костяка (нетронутыми прп ограблении) 
остались кости ног. По их положению можно 
полагать, что покойник лежал вытянуто на 
спине, головой на запад. Не потревожена была 
и положенная в ногах конская сбруя. В число 
бронзовых предметов се входят удила с наде
тыми на них пластинчатыми псалпямп, прони
зи для перекрещивающихся ремней и бляшки 
со щитком и виде стилизованных голов чтицы, 
две каплевидные бляшки, три ворворки, чум-
бурный блок', дне подпружпые пряжки, по
лусферическая бляшка и овальная пронизь 
(табл. XII, /- -19) 



Рис. 10. Курган 32. План могильной ямы 
1 — глиняный сосудик; 2 — зернотерныи камень; 3 — остатки 

Курган 31. Диаметр насыпн 22,5 м, высота 
1,1 м, погребение — в грунтовой яме. Бая мо
гильного выброса перекрывал слои раститель
ных остатков толщиной до 0,15 м. 

Могила прямоугольная ( 3 , 1 x 2 . 8 м) . глу
биной 1,5 м до поверхности «стола», образо
ванного вырытой по периметру дна канавкой, 
ширина которой 0,4—0.5 м, а глубина 0,4 м. 
Продольной осью могила ориентировала GGB — 
ЮЮЗ. 

В непотревоженной грабителями восточной 
части могилы на «столе» и над песчаным за
полнением канавок лежал слой растительных 
остатков, а поверх пего грунт просевшей насы
пи. Костяк погребенной (пожилой женщины, 
по определению антропологов) был разбросан 
при ограблении. На «столе» сохранились остат
ки камышовой подстилки. 

В северо-восточной части ямы на «столе» 
под слоем растительных остатков лежал раз
давленный ссроглиняпыи лепной кувгпппчпк 
с окрашенной красной краской поверхностью 
(табл. XXII , 20). В северо-восточном углу, в 
ровике, обнаружен кусок зернотерки, а рядом 
с ним каменные ядро и трапециевидный тероч-
ник со следами красной краски па рабочей 
поверхности, а также костяная пластина не
правильно округлых очертаний. 

Курган 32 (рис. 16). Диаметр 13 м, высота 
0,45 м, захоронение — в могильной яме, не
сколько смещенной к югу от центра насыпи. 

Могила прямоугольная (2,92 X 2,10 м), с 
отвесными стенками, глубиной 1,65 м. Направ
ление продольной оси Ю Ю З — С С В . По углам 
вырыты чашеобразные, неправильно округлой 
формы ямки диаметром 0,5—0,6 м и глубиной 
0,25 м. Заполнение могилы — грунт просевшей 
насыпи, подстилаемый истлевшим камышом. 
Покойник был положен на дно могилы на па
стил из камыша, под которым поперек ямы 
с интервалом 0,4—0,6 м лежали жерди (сохра
нились четыре). Непотревоженными при ограб
лении остались кости ног и предплечья левой 
руки. Их размещение свидетельствует о том, 
что умерший был положен вытянуто па спине, 
с руками вдоль туловища, головой на юг — 
юго-запад. 

Из инвентаря непотревоженными сохранил
ся плоский камень с обработанной поверхностью 
(видимо, зернотерка) и миниатюрная лепная 
сероглпняпая чашечка (табл. XXII , 15), по
ставленные в северо-западную ямку слева в 
ногах. В заполнении грабительской воронки 
у края могилы найден бронзовый миниатюрный 
кельт-тесло с ушком (табл. XXI, 3). 

Курган 33 (рис. 17). Диаметр 31 м, высота 
1,95 м, погребение — в грунтовой яме. Над 
могильным выбросом н за ним к полам кургана 
на древнем горизонте на протяжении до 9 м 
от краев ямы лежал спрессованный слой -ка
мыша и хвороста толщиной до 0,2 м. 

Погребальная камера, почти овальная по 
дну и прямоугольная со скругленными угла
ми па поверхности, ориентирована продольной 
осью с северо-востока па юго-запад. Размер ее 
на поверхности 3,9 X 3,2 м, по дну 3,2 X 2,6 м; 
глубина 1.8 м. Яма выбита в плотном матери
ковом грунте, на стенках ее видны следы остро
го рубящего орудия (ширина следа 5—6 см). 
В дне по закругленным углам вырублены круг
лые ямки глубиной до 0,5 м и от 0,2 до 0,3 м 
в диаметре. 

На дне могилы над костяком и инвентарем 
лежал спрессованный коричневый слой истлев
ших растительных остатков, в нижней части 
которого неоднократно встречались небольшие 
кусочки дерева очень плохой сохранности. 
К сожалению, никакой системы в расположе
нии этих древесных остатков установить не 
удалось. 

Погребенный был положен па дно могилы 
на тростниковую подстилку. Насколько можпо-
судпть по сохранившейся части позвоночника, 
костям таза и ног (в коленях раскинутых), он 
лежал на спине, обращенный головой иа запад. 
Остальные кости выброшены при ограблении, 
часть их была найдена в заполнении граби-

28 



тельсКОЙ воронки. Непотревоженными остались 
предметы инвентаря, положенные в ногах, при
чем ближе всего к погребенному был миниа
тюрный бронзовый кольт-тесло с петелькой па 
внутренней стороне и сохранившейся частью 
коленчатой деревянной рукояти (табл. IX, 20), 
Ближе к стене обпаружепа группа бронзовых 
предметов конской сбруи: две ажурные под-
пружпые пряжки в виде свернувшегося в коль
цо кошачьего хищника с аналогичными, по не 
тождественными изображениями, возле одной 
на них находилась бляха — рельефное изобра
жение головы животного, возможно медведи, а 
несколько севернее — четыре ажурные бляшки 
с щитками в виде трех голов грифонов; па 
обороте блях — параллельные прямоугольные 
скобы (табл. IX, 5 — / / , 75, 76'). У восточной 
ямки — бронзовые стрсмевпдные удила с допол
нительными отверстиями и м а л и н с двумя 
цилиндрическими трубочками на концах и 
крючком посередине, продетым в стремечко 
удил (табл. IX, 17—19). Рядом с удилами на
ходилась костяная подвеска, завершающаяся 

опъемным пзооражеппем кошачьего хищника 
(табл. IX, 12). У правого бедра костяка найден 
фрагмент лезвия железного ножа. Второй фраг
мент того же ножа обнаружен в заполнения 
грабительской воронки, где также найдено из
делие пз кости, овальное в сечении, с уступом 
па конце, в котором просверлено круглое от
верстие (табл. IX, 13, 14). 

Курган 34. Диаметр 14,4 м, высота 0,7 м, 
погребение — в грунтовой ямс. Могильный вы
брос перекрыт коричневатым древесным тле
ном. Яма прямоугольная, со скругленными 
углами, продольной осью ориентирована в на
правлении 3103 — ВСВ. Размер ее па поверх
ности 3,10 X 2.75 м, по дну 2,75 X 2,30 м. 
глубина i,7 м. На дне могилы по углам выры
ты неправильных очертаний ямки размером 
0,4 X 0,5 м и глубиной 0,18 м, заполненные 
песком. 

Растительный слой, перекрывавший могиль
ный выброс, спускался по стенам ямы; по се
веро-западной стене он доходпл до дна, по 
другим—па глубину 0,8—0,9 м от краев, а 
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Рис.. 17. Курган 33. План могильной ямы 
/ — фрагмент железного нижа; 2 — бронзовые удила и вселив; з — костлпал подвеска в ив 
рилом стиле; 4—0, S — бронзовые предметы конский сбрун в зверином стиле (4— налобшп 
J, в — подпружные пряжки; в —ажурные бляшки для перекрещивающихся ремней); !• 
бронзовый кельт с остатками деревянной рукоятки 

2!) 



Рис. IS. Курган 35 
А — план могил [.п. MI ямы; 1 — бронзовые пря 
ГУЛЫ баранов (241 шт.); В —разрез; J — упл< 

затем плавно переходил на просочившийся 
л яму песок. Могила заполнена навеянным 
в грабительскую воронку песком и лишь у 
северо-западной стены сохранились остатки 
просевшей насыпи. 

Погребенный был положен на дно ямы, 
устланное камышом, и пределах образованного 
угловыми ямами прямоугольника. В костяке 
непотревоженными остались кости ног ниже 
колен. Над ними лежал слой коричневого дре
весного тлена. Положение — вытянутое на спи
не, головой на запад. Остальные кости скелета 
отброшены в северо-западную часть могилы. 

В погребальном инвентаре петропута груп
па предметов, поставленных па краю угловой 
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ямки справа от ступни правой ногя. -Что леп
ной сероглппяпып горшочек с трубчатым по
ен ко м-ел ив ом, два плоских камня с обработан
ной вогнутой поверхностью, плоская кость со 
следами красной Краски, кусочки реальгара, 
каменный терочнпк, деревянная палочка, зуб 
млекопитающего н обломок железного ножа 
(табл. XI, 15,14, 19-27). 

В северо-западном углу на дне могилы най
дены бляшки и проппзи для перекрещиваю
щихся ремней конского оголовья с рельефным 
изображением па щитке стоящего с опущенной 
головой зверя (табл. XI, 16, 17). 

Курган. 35 (рис. 1<Я). Диаметр 17.(5 м, высо
та 0,8 м, погребение — в грунтовой яме. Поверх 



могильного выброса лежал слои растительных 
остатков толщиной 10—12 см, переходивший 
на древнюю дневную поверхность. Диаметр 
распространения растительного слоя более 13 м. 

Могильная яма прямоугольная, со скруг
ленными углами, ориентированная продольной 
осью в направлении ВСВ — 3103. Размер ее 
на поверхности 3,9 X 2,9 м, по дну — 3,40 X 
X 2,35 м, глубина 1,85 м. На дне вырыты округ
лые ямки диаметром 0,75—0,90 м и глубиной 
0,25 м. 

Над могильной ямой, спускаясь в псе па 
глубину 0,6 м, залегал серый навеянный песок 
с комьями материкового. В северо-восточно!! 
части ямы его подстилал слой просевшей на
сыпи толщиной 0,6 м. Ниже располагался слои 
(толщина 14 см) растительных остатков, спу
скавшийся по степам ямы с могильного выброса 
и лежавший почти горизонтально на всей пло
щади могилы. Под ним залегал материковый 
песок (толщина слоя 0,6 м), который подстилал 
второй слон растительных остатков, а иод ним, 
на дне могилы — материковый песок, смешан
ны]! с серым. С юго-восточной стороны могилы 
материковый песок прорезан нижним слоем ра
стительных остатков, верхний слой их обнару
жен над песком, у края ямы. 

Покойник был опущен в могилу на прямо
угольную (2,0 X 1,6 м) подстилку, заходившую 
на угловые ямки и состоявшую из шести поло
женных поперек жердей, поверх которых был 
настлан камыш. 

Не потревожены после ограбления могилы 
кости ног ниже колеи. Судя но ним можно 
считать, что погребенный лежал вытянуто на 
спине, головой на восток — северо-восток (ори
ентация, противоположная обычной). Справа 
в ногах в угловой ямке п частично па краю ее 
лежали астрагалы барана (241 шт.). На краю 
подстилки, слева в погах находилось бронзовые 
стремевпдные удила, а у северо-восточной; сте
пы — прямоугольная бронзовая пряжка с дву
мя прорездмп и бронзовая овальная пронизь 
(табл. XI, Ю-12). 

В заполнении грабительской воронки пай-
дены железное шило с обломанным концом 
(табл. XI, 13), мелкие бронзовые гвоздики и 
отдельные кости скелета. 

Курган 30 (рис. 19).Диаметр 16 м, высота 
0,8 м, погребение—в грунтовой: ямс. Вокруг 
могилы, исключая восточную сторону, несколь
ко отступая от краев ее (до 1.5 м), д местами 
подходи к" ним, на поверхности материка лежал 
слои истлевшего камыша. Поверх «его с север
ной и южной сторон — вал могильного выброса 
шириной до двух метров, Па него положен 
слой камыша, полого спускавшийся к краю 
ямы. В погребальной камере серый песок про
севшей насыпи прорезан спускавшимся по 

Рис 19. Кургаа 36. План моГПЯЬНОЙ ямы 

Ш; 4 —плоский камень со следами красно» краски; 5—> 
зерцотеряый камень 

степам камышом, который па высоте 0,2 ы 
над дном залегал горизонтально. 

Камера нодквадратпая, со скругленными 
углами, ориентирован;* продольной осью в на
правлении ЗСЗ — ВЮВ. Размер ее 2,7 X 2.3 м, 
глубина 1,6 м. Но углам дна, асимметрично по 
отношению к осям, вырыты округлые ямки диа
метром 0,3—0,4 м и глубиной 0,50—0,65 м, за
полненные песком. 

Курган содержал парное захоронение, совер
шенное или одновременно пли же второй покой
ник был похоронен позже, по еще до момента 
разрушения перекрытия. В пользу второго пред
положения свидетельствует положение костяков: 
одни из них (северный) лежал по оси могилы, 
а второй (южный) ближе к ЮЖНОЙ стене. По
гребенные положены на камышовую подстилку 
в вытянутом положении на еппне, головами па 
запад, руки вдоль туловища. Сверху они были 
прикрыты камышом. У обоих скелетов сохра
нился частично ПОЗЙОПОЧППК, кости таза, ног 
без ступней, а также кости предплечья (левая 
рука южного костяка уцелела вместе с костями 
кисти). Отдельные части скелетов, к том числа 
нижние челюсти, найдсиы в заполнении граби
тельской воронки. 

В первоначальном положении осталась лишь 
часть погребального инвентаря, весь он отно
сится к южному костяку. Между грудной 
костью и ловой рукой лежал плоский черный ка
мень со следами растертой красной краски 
(табл. XI, tS'). Справа, несколько ниже плеча, 
найдена продолговатая бирюзовая пуговица с 

м 



Рис. 20. Кургап 38. План могильной ямы 
1 — бронзовые подпружиые пряжки; 2 — бронзовые обойм 
и пронизи; 3 — просверленный клык кабана; 4 — остатки : 

для перекрещнпа] 

перехватом посередине {табл. XI, 7). Также 
справа, ближе к стене, лежали позвонки барана 
и пять астрагалов. На левую ногу ниже колен 
положен кусок обработанного камня (зер
нотерки?). 

В .-заполнении грабительской воронки внутри 
камеры найдены кусочки реальгара п мела и не
большая галька со следами красной краски на 
заостренном конце (табл. XI, 9). У восточной 
степы на уровне края могилы найден бронзовый 
нож с круглым, отверстием на конце рукоятки 
(табл. XI, 6"). В грабительском выбросе у север
ного угла могилы лежали дне фрагментнровап-
ные лепные сероглипяпые кружки (табл. XXII. 
6,7). 

Курган- 37. Диаметр 20 м. высота 1,1 м. Кур
гап опоясан незамкнутым рвом, образованным 
рядом отдельных ям, отстоящих от полы курга
на на расстоянии 6 м. Ширина рва достигала 
3.3 м, наибольшая глубипа 1,2 м. Северо-восточ
ный его конец — большая яма. Под центральной 
частью насыпи на площади диаметром 8,5 м ле
жал слой истлевшего камыша, а поверх него — 
хвороста, толщина слоя до 0,16 м. 

Погребение — па древнем горизонте, на пло
щадке, ограниченной двойным рядом ямок, 
внешний ряд расположен по кругу, внутренний 
образовывал неправильный овал, ориентирован
ный ЗСЗ — ВЮВ. В юго-восточной части внут
реннего овала интервал между ямками вдвое 
больше остальных, возможно это вход. Диаметр 
внешнего кольца 4,1 м, диаметр ямок 0.15— 
0,20 м, глубина 0,5—0,7м, заполнение — песок, 
ямки перекрыты растительным слоем. 

Погребение полностью нарушено. Вероятнее 
всего, покойник лежал во внутреннем овале па 
камышовой подстилке. В заполнении грабитель
ской воронки найдены бронзовые стремевидныс 
удила и бронзовый втульчатый наконечник 
стрелы (табл. I, 11, 12), 

Курган 38 (рис. 20). Диаметр 22,5 м, высота 
0,5 м. Юго-восточная пола перекрывала полу со
седнего кургана 83, погребение — в грунтовой 
яме. Над могильным выбросом, переходя на 
древнюю дневную поверхность, лежал слой ис
тлевшего камыша, местами прерывавшийся, с 
восточной стороны этого слоя нет. 

Могильная яма смещена к западу от центра 
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Рис. 21. Курган 39. План 

и с оСраОиташи 
iiiou с т р е л \Ci\nnv.i 

кургана. Она прямоугольная, со скругленными 
углами, направление продольной осп ВСВ — 
ЗЮЗ. Размер се па поверхности 3,80 X 3,25 м, 
по дну — 3,30 X 2,65 м, глубина 1,6 м. По пери
метру дна ямы прорыта канавка шириной 20— 
40 см и глубиной 35 см. Вдоль верхнего края 
степ и частично над «столом» и канавкой в во
сточной половине могилы сохранились остатки 
жердей. 

Чередование слоев здесь следующее: на дне 
над непотревоженной частью костяка п песчаным 
заполнением канавки находились жерди, лежа
щие поперек ямы, над ними — слой камыша, ны-

3 О. л. Вишневская 

ше материковый песок (толщина слоя до 0,3 м), 
дальше второй слой камыша. 

Покойник был положен на возвышении 
(«столе»), па устланное камышом ложе, состоя
щее из двух продольных и семи поперечных 
жердей. По углам его на «столе» были выры
ты ямки, в которых обнаружены остатки верти
кальных столбиков. Ямок три, четвертой могло 
п не быть, так как Юго-восточный угол ложа на
висал над канавкой. От костяка остались непо
тревоженными часть бедра, кости голени и сто
пы левой ноги, кости стоны правой ноги и от
дельные фаланги пальцев правой руки. Очевпд-
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по. что погребенный был положен вытянуто на 9 
спине, головой на запад — юго-запад. 

В числе инвентаря — бронзовые предметы от 
положенной в ногах покойника на краю ложа 
конской сбруи: две подпружные пряжки, две 
пронизи для перекрещивающихся ремней ого
ловья, несколько пронизей п просверленный 
клык кабана (табл. I, 1—5). 

В изголовье в потревоженном слое найдены 
мелкие бронзовые гвоздики-заклепки. На дне 
грабительской воронки встречены отдельные ко
сти скелета погребенного, в том числе и чере
па. После реставрации он был определен как 
мужской. 

Курган 3!) (рис. 21). Диаметр но оси С — 
10 — 14,3 м, по оси В — 3 — 15,4 м, высота 
0,6 м. Под насыпью на площади диаметром 12 м 
лежал слой: камыша, над ним в центре кургана 
в непотревоженных частях его —коричневый 
древесный тлен. 

Курган содержал одновременно захоронение 
трех человек па древней дневной поверхности. 
Покойники были положены на подстилку из ка
мыша, поверх костяков лежали истлевший ка
мыш и хворост. Захоронение ограблено, наибо
лее полным оказался северный костяк: сохрани
лись правая часть грудной клетки, крестец, ко
сти левой ноги и берцовые правой, у среднего 
костяка остались нетронутым кости левой руки, 
берцовые и пяточные; у южного—берцовые н 
пяточные кости. Судя по размерам костей се
верного костяка, это был подросток или жепщп-
на. Из положения сохранившихся костей следу
ет, что покойники лежали рядом, вытянуто на 
спине, головами на запад (рука среднего костя
ка вытянута вдоль туловища). 

От сопровождающего инвентаря остались по
ставленные в ногах сосуды. Два сосуда — леп
ная кружка (табл. XXII, 8) и круговой бокало
видный сосуд (табл. XXII, 27) — стояли слева 
от северного костяка и один лепной баночный 
сосуд (табл. XXII, 18)— в погах, спрапа от юж
ного. Рядом с ним лежала розовая галька с вы
емкой посередине (табл. Х Ш , 1). В ногах се
верного костяка, возможно слегка потревожен
ный, лежал плоский камень с обработанной 
верхней плоскостью/Непотреаожеп при ограб
лении пучок стрел, находившийся справа от 
южного костяка, примерно в области руки: семь 
втульчатых и восемнадцать черешковых бронзо
вых наконечников стрел и четыре костяных пу-
левпдпых втульчатых наконечников лежали 
компактно]! группой в несколько рядов, обра
щенные остриями вниз (табл. XIII . 8—10, 12— 
14, 17, 18,20, 23-35). 

Остальные предметы инвентаря переотложе
ны. В 0,4 м к югу от пучка, возможно отброшен
ные от него, найдены три наконечника стре.л — 
один черешкопый и, два втульчатых (табл. XIII , 

5, II, 10). В том же направлении, на расстоянии 
более метра от пучка лежали черешковый на
конечник (табл. Х Ш , 22) и бронзовая рельефная 
бляшка в виде птицы с закинутой назад голо
вой с колечком крепления па обороте (табл. 
XIJ (, 2). В изголовье северного костяка па высо
те 0,15 м от древпого горизонта найдены че
тыре бронзовых втульчатых наконечника стрел 
(табл. XII I , 6, 7, 15, 16). Еще один черешковый 
наконечник найден у самой поверхности кур
гана в норке грызуна (табл. Х Ш , 21). В за
полнении грабительской воронки к югу от ко
стяков встречены две бусины — бирюзовая и бе
лая каменная (табл. Х Ш , 3, 4). 

В южной части кургана под. камышовой 
подстилкой обнаружена овальная яма размером 
1,2 X 0,7 м и глубиной 0,8 м, заполненная жел
тым песком. Продольной осью яма ориентиро
вана в широтном направлении, на дне ее лежала 
плоская галька. Не исключено, что это тоже мо
гила, более ранняя. Судя по размерам, она от 
детского захоронения, костяк же мог истлеть, 
так как сохранность костей в могильнике вообще 
очень плохая. 

Курган 40. Диаметр 15 м, высота 0,65 м. 
Северная половина насыпи сложена из серого 
песка, южная из материкового, взятого из ям 
у южной и восточной полы кургана. 

Под насыпью, на древнем горизонте зачище
но двойное кольцо ямок, ограничивающее пло
щадку в форме неправильного овала, почти кру
га, размером по осям 4.0 X 3,6 м. Направление 
продольной оси — СЗ — ЮВ. Диаметр ямок 
внешнего кольца 0,20—0,35 м, глубина 0,35— 
0,60 м, диаметр ямок внутреиного кольца 0,10— 
0,15 м, глубина 0,15—0,30 м, все они заполне
ны песком. 

Погребение видимо, было совершено в преде
лах внутреннего кольца ямок. Оно потревожено, 
отдельные кости скелета найдены только в за
полнении грабительской воронки. В тех же ус
ловиях обнаружена лепная сероглппяпая чаша 
(табл. XXII, 2), край лепного сероглиняного 
горшка с носиком и 16 астрагалов барана. 

Курган 41 (рис. 22) . Насыпь овальная, диа
метр ее по оси СЗ — ЮВ равен 19 м, по осп 
СВ — ЮЗ — 26 м, высота 0,54 м. В цептральной 
части под насыпью па площади диаметром око
ло 12 м лежал истлевший камыш, а поверх не
го — хворост. Дпаметр слоя хвороста 7,6 м. Об
щая толщина растительного слоя достигала 8 см. 

Погребение — на древнем горизонте, в цент
ре прямоугольной, почти квадратной, со скруг
ленными углами площадки, ограниченной рас
положенными по периметру ямками, в большин
стве которых сохранились остатки дерева. Раз
мер площадки 3,70 X 3,58 м, вход на нее нахо
дился в южном углу, с- небольшим смещением 
к западу, где расстояние между ямками равно 
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Рис. 22. Курган 41. План 
J, 2, 4—Г — бронзовые предметы конской сбруи (J — подпружпая пряжка в зверин' 
2 — удила; 1—~— бляшки уздечного набора); 3 — бронзовый наконечник стрелы 

О 

1,36 м (обычно оно 0,14—0,46 м) . Диаметр ямок 
0.16—0,24 м, глубина 0,40—0,50 м. 

Покойник был положен на камышовую под
стилку, над костями скелета располагался слой 
камыша и веток. Погребение ограблено, недо-
тревоженнымп остались нижпие части берцовых 
костей ц пяточные. Положение их позволяет 
считать, что захороненный лежал вытянуто на 
спине, головой на запад — юго-запад, по про
дольной оси площадки. 

Из сопровождающего инвентаря сохранилась 
часть бронзовых предметов от положенной слева 
в ногах конской сбруи: подпружпая пряжка в 
виде стоящего оленя, орнаментированная про
низь для перекрещивающихся ремней (вторая 
такая же найдена в норке грызуна), две бляшки 
с петелькой на обороте и несколько несомкну
тых обоймочек, видимо, от узды (табл. XIV, 
1—3,6,7). 

Слева от погребенного, примерно в области 
груди, лежали бронзовые стремевпдные удила 
(табл. XIV, 8). В северном углу площадки и 

порке грызуна обнаружен иропзовыи черешко
вый наконечник стрелы, второй наконечник был 
под насыпью па древнем горизонте (табл. XIV, 
4, 5). Близ северного угла площадки лежали 
два астрагала — барана и более крупного жи
вотного. Под насыпью за пределами площадки 
сохранялись остатки тризны — фрагменты гру
бой лепной посуды и осколки костей, в том чис
ле кальцинированных. 

Курган 42 (рис. 23). Диаметр 15 м, высота 
0,5 м, погребение — в грунтовой яме. Курган 
окружен рвом шириной от 1,75 до 3,25 м и глу
биной 0,5—0,8 м. С западной стороны ров пре
рывался на ширину около метра. Могила почти 
квадратная, со скругленными углами, размер ее 
на поверхности 3,6 X 3,2 м, по дну 2,40 X 
X 2,65 м, глубина 1,6 м. Направление продоль
ной осп на поверхности ЗСЗ — ВЮВ, па дне — 
3103 — ВСВ. По углам были вырыты ямкп диа
метром 0,2—0,4 м, глубиной 0,30—0,35 м, запол
ненные песком. Заполнение могилы составляет 
в основном серый песок, навеянный в грабитель-
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ic. 2;!. Кургаа 42. Плав могильной ямы 
-бронзовый Сраслет; 2 — зернотерный камень 

скую воронку, п только в северо-восточном углу 
сохранился небольшой участок просевшей насы
пи из материкового песка, перекрытый истлев
шим камышом. 

В могиле — единовременное парное захоро
нение. Погребепные былп положены па дпо ямы 
на подстилку из камыша. Поверх сохранивших
ся непотревоженных частей костяков лежал ка
мыш. Остатки ли это покрытия над покойника
ми плп же рухнувшего перекрытия могилы, ска
зать трудно. Значительная часть костей выбро-
шепа; отдельные кости найдены в заполнении 
грабительской воронки и на дне ее. в том числе 

один п.ч черепов, женекпп, по определению ан
тропологов. 

По непотревоженным частям скелетов вос
станавливается положение захороненных — го
ловой на запад — юго-запад, вытянуто на спине. 
У юго-восточного нз них руки вытянуты вдоль 
туловища, у северо-западного правая нога со
гнута в колене п повернута вправо, а правая ру
ка согнута в локте и лежит на левой руке пер
вого. На правой руке северо-западного скелета 
у запястья был незамкнутый браслет из бронзо
вой проволоки полукруглого сечения (табл. I, 
10), а в погах положен плоский камень разме-
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ром 0,20 X 0,15 см с обработанной верхней по
верхностью. Судя но этим предметам, северо-
западное захоронение женское. 

В южной части могилы в грабительском вы
бросе найден бронзовый втульчатый наконечник 
стрелы с четырехгранной головкой (табл. I, 9). 
При расчистке костяков обнаружены две пере-
отложениые бусины (табл. 1, 7, 8). 

Курган 43 (рис. 24). Диаметр 12 м, высота 
0,45 -м. В центральной части под пасьшыо на 
площади диаметром около 9 м лежал слой 
(0,1 м) растительных остатков — истлевшего 
камыша, а поверх пего веток. 

Погребение — на древнем горизонте, на пря
моугольной со скругленными углами площадке, 
ограниченной по периметру ямками с остатками 
дерева в их заполнении п невысоким песчаным 
валиком, образованным грунтом, вынутым при 
рытье ямок. Вход шириной 1,1 м находился с 
юго-западнон стороны. Размер площадки 3,6 X 
X 2,2 м, направление продольной осп — ЮЗ — 
СВ. Диаметр ямок 0,12—0,20 м (преимущест
венно 0,15—0,16 м), глубина 0,30—0,48 м (пре
имущественно 0,30—0,35 м) . 

Покойник был положен на подстилку из ка
мыша; погребение нарушено, поверх непотре
воженных костей прослежена коричневая дре
весная труха. По положению этих костей (бед
ро, берцовые и стопа чуть согнутой в колене 
правой ноги, берцовые и отдельные кости ступ
ни левой, а также части локтевой и лучевой у 
запястья правой руки) можно считать, что по
гребенный лежал вытянуто на еппне, головой 
на запад, а не на юго-запад, т. е. не по продоль
ной осп площадки. 

От погребального инвентаря слева от костя
ка сохранился обломок изделия из железа, види
мо, ножа. Также слева в области бедра остриями 
вниз (к ногам) был положен пучок из 20 стрел 
(табл. XIII , 36—54). Наконечники стрел брон
зовые, из них пять черешковых с четырехгран
ной головкой и четырнадцать втульчатых трех
лопастных и трехгранных и один четырехгран
ный с опущенными шипами. 

Курган 44 (рис. 25). Диаметр 12,0 м, высота 
0.55 м, погребение в грунтовой яме. 

Могильная яма прямоугольная, со скруглен
ными углами и почти отвесными стенками. Во
сточный кран ее у поверхности срублен полу
кругом. Размер ямы на поверхности 3,0 X 2,0 м, 
по дну 2,9 X 1 J м, глубина 1,4 м, направление 
Продольной осп ЮЗ — СВ. У степ сохранились 
остатки рухнувшего деревянного перекрытия. 

На глубине 1,25 м, в непотревоженной при 
ограблении части могилы, вскрыт горизонталь
ный слой коричневой древесной; трухи. По кра
ям его сохранились остатки деревянной рамы из 
двух продольных и трех поперечных жердей 
(третья поперечная жердь проходила примерно 

посередине). Размер рамы 1,8 X 1,3 М. Под ра
мой лежал скелет на устланном камышом ре
шетчатом ложе из двух продольных и, видимо, 
шести поперечных планок (сохранились остат
ки четырех), но углам которого на дне могилы 
вырыты ямки диаметром 0,10—0,12 м и глуби
ной 0,5—0,6 м; ямки заполнены песком. Размер 
ложа 1,85 X 1,30, что соответствует размерам 
древесного покрытия. 

Анатомический порядок сохранили кости ле
вой ноги, левой руки и таза. Нога согнута в ко
лене (ромбовидное положение), рука в локте та
ким образом, что костп предплечья лежали па
раллельно туловищу, вытянутому на спине, 
головой па юго-запад. 

Из погребального инвентаря остались слева 
в ногах на ложе неправильной формы камень с 
обработанной поверхностью н предметы, най
денные в южном углу могплы, видимо слегка пе
ремещенные: плоская кость со следами красной 
краски, каменный терочнпк и кусочки реальга
ра. В пасыпи обнаружен бронзовый втульчатый, 
ромбического сечеппя наконечник стрелы. 

В заполнении грабительской воронки встре
чены отдельные кости скелета человека, в том 
числе фрагменты черепной коробки, нижняя че
люсть и камень треугольной формы. 

Под восточной полой кургана вскрыто дет
ское захоронение в прямоугольной узкой яме 
размером 1 ,35X0,75 м, заглубленной в материк 
на 0,3 м. Положение покойника вытянутое на 
еппне с руками вдоль туловища, голова обраще
на на север. Слева, в изголовье, стоял сделан
ный па гончарном круге горшок из глины кре
мового обжига (табл. XXII, 26), на правой поло
вине груди лежала галька, у кисти правой руки 
астрагал барана. 

Курган, 45. Диаметр 18 м, высота 0,45 м. Под 
насыпью на площади диаметром около 13 м ле
жал слой (от 5 до 15 см) истлевшего камыша, а 
над ним слой коричневой древесной трухи. По
гребение —па древнем горизонте. При ограбле
нии костяк был выброшен, несколько обломков 
костей найдено на дне грабительской воронки 
близ центра кургана в северо-западной четвер
ти. Западнее, под слоем истлевшей древесины на 
камышовой подстилке лежала непотревоженная 
часть погребального инвентаря: овальный ка
менный жертвенник, два кусочка реальгара, 
костяная орнаментированная трубочка и клык 
млекопитающего. Рядом с этими предметами бы
ла положена конская сбруя, от которой сохрани
лись: бронзовые удила с надетыми па них трех-
дырчатымп псалпямн, четыре фигурные прони
зи для перекрещивающихся ремней, две анало
гичные по форме и орнаменту бляшки с петлей 
па обороте и небольшая пряжка, видимо, чум-
бурный блок. Здесь же лежал бронзовый набал
дашник (табл. XIV. 9—19). 
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Piic. 2(i. Курган 47. План МОГИЛЬНОЕ ЯМЫ 
/ — оспошюе погребение; 1 — каменные тксртненнш;; ; — бронзовое зерцало; 
нож; 4 — глиняное пряслице; 5 — роговые псални; G—9 —бронзовые предметы i 
(в — удила; 7 — бляшки, обоймы для перекрещивающихся ремне», пронизи; S -
пряжки; 9 — бляха]; II — впускное погребение; 1 — ручки н 

В верхнем слое насыпи близ центра, в гра
бительском выбросе найдена золотая подвеска 
без вставки. 

Курган 47 (рис. 26). Диаметр 16 м, высота 
0,45 м, погребение — в грунтовой яме. У восточ
ного и южного краев насыпь прорезана слоем 
истлевшего камыша, с южной стороны он спу
скался к краю могилы, с западной камыш пере
ходил па древнюю дневную поверхность. 

Могильная яма вырыта в форме неправиль
ной, со округленными углами трапеции и ориен
тирована продольной осью в направлении 
ЗЮЗ — ВСВ. Размер ее 4,0 X 4,2 м, глубина 
0,45 и. Неправильность формы могилы и неболь

шая глуоииа ее ооьяспяются скорее всего сыпу
честью материкового грунта в этой части мо
гильника. Видимо, в силу этой же причины в 
одпом пз углов ямы (северо-восточном) вырыта 
не одна, а две ямки. Диаметр ямок 20 см, глу
бина 0,25—0,30 м, заполпенпе — песок. Погребе
ние ограблено: от костяка сохранились лишь 
берцовые кости правой ноги, их положение ука
зывает на то, что ПОКОЙНИК лежал головой па за
пад — юго-запад. 

На дне в нетронутой части могилы расчищен 
пастил из перекрещивающихся жердей, покры
тых камышом. На ного были положены покоя-
ник и сопровождающий его инвентарь. В юго-
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восточном углу, справа в ногах на пастиле иод 
истлевшими остатками перекрещивающихся 
жердей п камыша были обнаружены бронзовое 
зеркало с бортиком н петлевидной ручкой в 
центре, железный прямой нож, керамическое 
пряслице (табл. XV, 6, 13, 14). Там же, ближе 
к углу могилы, была положена конская сбруя, 
от которой сохранились бронзовые етремевид-
ные удила, два трехдырчатых псалня из рога, 
бронзовые подпружные пряжки и диековидная 
бляха, четыре обоймы для перекрещивающихся 
ремней, две бляшки с петлей на обороте, 72 уз
дечные пронизи с рельефным орнаментом па 
щитках, налобник в виде объемной головы вер
блюда и чумбуриый блок (табл. XV, 1—5, 7— 
12). Справа, в области верхней половины туло
вища стоял каменный овальный жертвенник на 
четырех ножках (табл. XV, 15). 

Северо-восточная часть могилы прорезана 
впускным погребением. Яма его прямоугольная, 
С уступом у северной степы (ширина 0,3, высо
та 0,2 м), направление продольной оси широт
ное. На уровне древнего горизонта могила пере
крыта поперечными жердочками. Положение 
покойника вытянутое на спине, головой на за
пад. Левая рука согнута в локте и положена на 
живот, правая откинута в сторону. Справа в об
ласти таза обнаружены фрагмепхнрованные же
лезные ножницы, слева у бедра — железный 
нож. На ногах сохранились доходящие до колен 
голенища кожаных сапог. 

Курган- 49. Диаметр 21 м, высота 0,35 м, по
гребение — в грунтовой яме, несколько смещен
ной к югу от центра насыпи. Яма почти квадрат
ная, размер ее по осям на поверхности 2,76 X 
X 2,83 м, по дну 2,22 Ҳ2,32 м, глубина 1,88 м, 
направление продольной оси ЮЮВ — ССЗ. За
полнение — желтовато-серый песок с примесью 
истлевшего камыша, особенно в нижней части. 

Могила ограблена, отдельные кости скелета, 
в том числе женский череп п зуб ребенка, най
дены переотложеннымп в северном углу п в за
полнении. 

В восточном углу на высоте 0,26—0,29 м от 
дна найдены фрагмептпрованпый лепной сери-
глипяпын кувшин без ручки, целый маленький 
лепной кувшпнчпк (табл. XXII, 22, 23), не-
сомкнутый серебряный браслет круглого сече
ния (табл. I, 17), обломок плоской бронзовой 
пластины и каменная бусина. На дне почти по
середине ямы лежал раздавленный лепной серо-
глиняный баночный сосуд с трубчатым носиком-
сливом (табл. XXII, 1.1). У южной стенки, на 
высоте 10 см от дна найдена золотая подвеска 
в виде миниатюрной фигурки льва (табл. I. 
16). В верхнем слое заполнения могилы обнару
жены клык кабана, мелкий фрагмент неопреде
лимого изделия из бронзы и часть изделия из 
железа. 

Курган. 50 (рис. 27). Диаметр но оси С — 
Ю — 15,18 м, по осп В — 'Л — 15,75 м, высота 
0,54 м. Под насыпью па площади диаметром око
ло 9 м лежал слой (2—12 см) песка с камышо
вым тленом. 

Погребение — на древнем горизонте, в пре
делах круглой площадки, ограниченной ямками 
с остатками дерева в заполнении. Площадка 
примерно па 1,2 м смещена к северу от центра 
кургана. Диаметр ее 4,5—4,6 м, диаметр ямок — 
0.15—0,24 м, глубина 0,36—0,46 м. Внутри пло
щадки но углам неправильного квадрата около 
2 м в поперечинке, смещенного к западу, выры
ты ямки, в заполнении их обнаружены остатки 
древесины. 

Погребение ограблено, все кости выброшены, 
но часть инвентаря сохранилась. Все найденные 
вещи лежали па камышовой подстилке у запад
ной стороны внутренней камеры. К ним отно
сятся бронзовый плоский кинжал с полуоваль
ным асимметричным навершнем и перекрести
ем, образованным полукруглыми выступами 
(табл. I I I , 10), п фрагмент лезвия железного 
ножа, который лежал на конце клинка кинжала. 
Рядом с кинжалом обнаружен плоский клюво
видный оселок из белого камня (табл. I I I , 76"). 
По другую сторону кинжала стояла круговая ча
ша кремового обжига (табл. XXII, 29). а не
сколько поодоль лепная сероглнняная кружка 
очень плохой сохранности. В некотором отдале
нии, к юго-востоку лежали бронзовые стреме-
вндные удила и трехдырчатые псалин (табл. III-
11—13). В южной поле насыпи найден бронзо
вый черешковый трехгранный наконечник стре
лы (табл. I I I , 14), а на поверхности кургана в 
западной части — бропзоиая уздечная пронизь 
(табл. I I I , 15). 

Курган 51 (рис. 28). Диаметр 15,40 м, высо
та 0,45 м. Под насыпью иа площади диаметром 
около 8 м лежал слон истлевшего камыша тол
щиной до 12 см. 

Погребение—на древнем горизонте, па пло
щадке, ограниченной по периметру ямками с 
остатками корявых стволов кустарника в запол
нении. В пределах площадки над слоем камыша 
лежали остатки петлевшпх прутьев. 

Площадка почти квадратная, со скругленны
ми углами размером 4,6 X 4,2 м. Внутри ее че
тырьмя столбами. нрытЕлмп по углам неправиль
ного квадрата, ориентированного, как и сама 
площадка, углами по странам света, обозначена 
внутренняя камера, в пределах которой н было 
совершено захоронение. Во внутреннем каме
ре, в юго-западной четверти обнаружена еще 
одна столбовая ямка. Диаметр ямок от 0,1 до 
0,2 м, преимущественно около 0,15 м, глубина 
до 0.5 м. 

Погребение нарушено: от костяка сохранил
ся лини, обломок кости ногп; судить о ноложе-
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-круговая чаша; 2— лепная пружка; 3 — фра) 
ш; 5 — бронзовые удила и псалил; 6 — оселок 

нии его и ориентации не представляется воз
можным, направление осей погребальной пло
щадки ЮЗ — СВ и СЗ — ЮВ. 

Часть погребального инвентаря осталась 
непотревоженной. Он лежал в пределах внут
ренней камеры; у северного углового столба 
бронзовые предметы конской сбруи — брон
зовые удила с надетыми на ппх трехдырча-
тыми нсалиями, две подпружные пряжки и 
большая круглая бляха с плоским щитком, две 
пронизи для перекрещивающихся ремней, полу
сферическая бляшка и 43 уздечные пронизи. 
Рядом с удилами лежали керамическое прясли
це и биконическая серебряная пронизь 
(табл. XVI, 1—12). 

К юго-востоку от этой группы предметов па 
расстоянии метра от нее были положены камен
ный клювовидный жертвенник и бронзовое ди-
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сковидное зеркало с оортлком и петлевидпой 
ручкой в центре оборотной стороны, на зеркале 
лежала бронзовая застежка (табл. XVI, 13—15). 

Курган 52. Диаметр 15 м, высота 0,45 м. 
В центре кургана под насыпью на площади диа
метром около 8 м лежал слой истлевшего камы
ша толщиной 5—10 см. 

Погребение — па древнем горизонте, в преде
лах площадки, ограниченной тремя ямками, вы
рытыми по углам прямоугольного треугольника с 
длиной катетов 2,2 и 2,0 м. Направление боль
шего катета 3103—ВСВ, диаметр ямок 0,2.1 м, 
глубина до 0,35 см, заполнение — песок. В ске
лете сохранили первоначальное положение часть 
бодра правой поги, бедра и бердовых костей 
левой и часть лучевой кости правой руки. Кости 
ног раскинуты в колепях. По положению костей 
можно предполагать, что покойник лежал вытя-
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Рис. 28. Кургап 51. План 
i — бронзовое зеркало с лежащей на нем застежкой; 2 — каменный жертвенши 
вые удила с псалиямн; 4 — серебряная пронизь; J — глиняное пряслице; с— 

нонской сбруи 
1 ремней; У — уа 

(б — бляха; 
;ечиые пронизи) 

перепрещи-

нуто па спине, ноги согнуты в колепях, голова 
обращена па запад — юго-запад. 

Инвентарь не сохранился. В насыпи найден 
черешок бронзового наконечника стрелы. 

Курган 54 (табл. XXIX). Насыпь овальная, 
размер ее по осп С — Ю — 13,0 м, по оси В — 
3 — 7,75 м, высота 0,5 м. 

Погребение — в прямоугольной грунтовой 
яме со скругленной восточной стороной, распо
ложенной в центре кургана. Яма длиной 2,25 м, 
шириной в изголовье 0,72 м, в ногах 0,65 м, 
глубиной 1 м. Ориентирована в направлении 
ЗСЗ — ВЮВ. У южной степы — устун высотой 
0,2 и шириной 0,1 м, а в противоположной сте
не небольшой подбой глубиной 0,16 м, в направ

лении которого дно несколько понижалось. 
Погребенный положен на настил из досок, 

уложенных продольно, от него сохранились 
остатки трех узких дощечек под костями левой 
руки. Положение погребенного вытянутое на 
спине, головой на запад — северо-запад, правая 
рука несколько вывернута в плечевом суставе 
и лежит па туловище вдоль него, кисть левой 
положена па левое бедро. Черен раздавлен, лоб
ные и частично лицевые кости окрашены мед
ной окисью. На костях левой руки сохранились 
остатки кожаной одежды. Над верхней полови
ной туловища расчищены тонкие палочки, поло
женные поперек могилы. В изголовье, справа, в 
юго-западном углу поставлен колчан из бере-
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. 29. Курган 55 
прокаленный - черная гарь; Б — разре; 

- серый песок; 3 — черная гарь; J — обуглившийся хворост 

•сты, верх ого разрушен, внизу он расширяется. 
В колчане был черешковый костяной наконеч
ник стрелы ромбического сечения, обращенный 
острием вниз (табл. XXIX) . 

В песчаном заполнении над костями ног 
найден бронзовый нтульчатый ромбический на
конечник стрелы, а па краю МОГИЛЫ в изго
ловье — обломки железных черешковых нако
нечников стрел с плоской головкой. Погребение 

было ограблено, зеленая окраска костей черепа 
свидетельствует о том, что на голове был какой-
то предмет из бронзы, о том же говорят обломки 
стрел па краю могплы. Погребение, по опреде
лению антропологов, мужское; сильная изно
шенность зубов указывает на преклонный воз
раст захороненного. 

По обряду и инвентарю погребение в ЭТОМ 
кургане спльпо отличается от известных нам 
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основных погребений могильника. Оно поздпе-
кочевническое, одновременное с впускным по
гребением в кургане 3. Скорее всего оно также 
впускное в уже разграбленный раньше курган 
с погребением на древнем горизонте, не исклю
чено, что погребение основное, а бронзовый 
втульчатый наконечник мог попасть в могплу с 
поверхности материка. 

Курган 55 (рис. 29). Диаметр по оси С — 
Ю — 15,90 м, но оси В — 3 —• 17,65 м, высота 
0,45 м. В центральной части на площади диамет
ром около 10 м насыпь подстилается слоем уп
лотненного песка, смешанного с черной гарью 
и отдельными угольками, на периферии — пят
на гари, встречается обугленный хворост. 

Под насыпью в центре расчищепа площадка, 
ограниченная идущими по периметру прямо
угольника со скругленными углами ямками. 
Размер ее по осям 3,58 X 3,17 м, направление 
продольной оси ЮЗ — СВ. Диаметр ямок 0,12— 
0,18 м, глубина 0,18—0,38 м, заполнение — пе
сок с примесью мягкой гари. 

Погребение ограблено полпостью, не сохра
нилось ни костей скелета, ни погребального 
инвентаря, лишь в слое потревоженной насыпи 
найдены осколок трубчатой кости и несколько 
фрагментов грубой лепной керамики, но при
надлежат ли они к погребению, утверждать мы 
затрудняемся. 

При ограблении была нарушена насыпь и, 
видимо, слой гари под ней, так как внутренние 
границы его совпадают с границами грабитель
ской воронки. Из этого следует, что, по-видимо
му, слой гари под насыпью был сплошным. К 
западу и северо-западу от погребальной пло
щадки в пределах горелого слоя расчищено вы
тянутое по дуге прокаленное пятно материка. 
Размер пятна 3,9 X 1,9 м. 

Курган 56. Диаметр 13,3 м, наибольшая вы
сота 0,6 м, высота в центре 0,4 м. Погребение 
на древнем горизонте на овальной, ограничен
ной ямками площадке. Размер ее 3,6X3,8 м, 
направление продольной осп ЗЮЗ — ВСВ. 
В южной части расположен вход шириной 
1,25 м. Диаметр ямок 0,14—0,20 м, глубина 
0,20 — 0,35 м, заполнение — песок. 

Площадку охватывало незамкнутое, в север
ной: части прерывающееся кольцо лежавшей па 
древнем! дневной поверхности черной гари с ред
кими вкраплениями угольков. Поверхность ма
терика на площадке без следов огня. 

Погребение ограблено, в грабительском выб
росе найдено несколько костей: скелета п среди 
них обломок черепа со следами черной гари. 

Курган 57 (рис. 30) . Диаметр 17,60 м, вы
сота 0,45 м, погребение — в грунтовой яме. На 
древней дневной поверхности по краям ямы, 
поднимаясь па могильный выброс и за ним, па 
древнем горизонте лежали мягкая черпая гарг. 

и сгоревший хворост. Дневная поверхность, 
верхняя часть могильного выброса под горелым 
слоем и низ насыпи прокалены, а местами 
закопчены. Нрокаленность насыпи свидетель
ствует о том, что она возводилась еще в момент 
горения. Слой горения спускался в могильную 
яму. Она прямоугольная, со скругленной юго-
западно]"] стеной, ориентирована в направле
нии ССЗ — ЮЮВ. Размер ее па поверхности 
3,65X2,85 м, по дну 2,70X2,43 ы, глубина 2 м. 
Вдоль коротких стен могилы на дне вырыты ка
навки шириной 0,4 и глубиной 0,2 м. 

Над могилой, несколько заходя в нее, лежал 
песок, смешанный с черной гарью, под ним и по 
стенам, исключая юго-западную часть камеры 
у стены,— прокаленная насыпь. Нпже залегали 
сгоревшие камыш и хворост, толщина которых 
достигала местами (в центре) 0,5 м. В нижней 
части этого слоя в юго-восточной трети ямы на 
глубине около 1 м от ее краев накатом поперек 
могильной ямы располагались сгоревшие балки 
толщиной до 0,1 м. По всей остальной площа
ди, исключая юго-западную часть, пробитую гра
бительской воронкой, простирался непотрево
женный слой камыша с вкраплениями истлев
шей и сгоревшей древесины, спускавшийся в 
сторону северного угла до уровня 1,2 м от края 
могилы. Ниже, на глубину 0,8 м, могила запол
нена желтым песком, верхняя часть его на 0,1 м 
прокалена. На дне и в канавках лежал уплот
ненный серый песок, а в нем — разбросанные 
при ограблении кости скелета. По скоплению 
мелких костей стопы в северо-западной части 
ямы можно предполагать, что покошшй был по
ложен го.ловой па юго-восток, у юго-восточной 
стены лежал и черен. На дне могплы сохранился 
топкий слой растптельпой подстилки. В слое се
рого песка у северо-восточной стены на высоте 
0,38 м над дном найдены кости черепа барана, 
там же па дне — череп второго. От погребаль
ного инвентаря пнчего не сохранилось. Над 
слоем камыша просевшего перекрытия у северо-
западно!! степы ямы найден бронзовый втуль
чатый трехгранпый пакопечипк стрелы. 

Курган 59 (рис. 31). Диаметр по осп С — 10 — 
lii м, по оси В — 3 — 14 м, высота 0,7 м. 

В центральной: части под пасыпью на пло
щади диаметром около 4,5 м лежал слой (до 
0.2 м ) сгоревшей древесины, хвороста, камыша 
и травы. Нижнюю часть его составляли камыш 
н хворост, в котором встречались куски сгорев
ших и обгорелых жердей, основная масса пос
ледних залегала в верхней части. Жерди длиной 
до I м и сечением в 5—6 см лежали пли беспо
рядочно, или под прямым углом, перекрывая 
друг друга; такое расположение особенно замет
но в северо-западной четверти, там, где находи
лись остатки скелета. Юго-восточная часть 
насыпи в центре кургана п подстилающий ее-
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Рис. 30. Курган 57 
А — план могильной ими; / — череп барана; 2 — Прокаленный материк; Б — разрез; / — ; 
пенный верхний слой; 3 —серый песок с гарью; 3 — черпая гарь; 4 — материковый neooi 
серый песок; 0 — прокаленный серый песок; 7 — обуглившийся хиорост; 8 — ибуглни 
Оалли перекрытия, хиорост и камыш; 'J — истлеишке древесина и камыш; 10 — нрокпл 
желтый песок; //---желтый песок 



J>1 . 31. Курган 5У 
А — план; J — черная гарь; 2 — обуглившийся хворост; 3 — белая зела; i — oiiyr. 
жерди, хворост и камыш; Б—разрез; 3 — уплотненный верхний слой; 2 — материков! 
3 — черпан гарь; 4 — обуглившийся хворост; 5 — белая зола; 0 — обуглившиеся же 
рост, камыш; 7 — навеннный песок; 
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В — план погребения; 1 — обработанный плоский камень; 
2 — каменный терочник; 3 — бронзовый наконечник стрелы; 

— фрагмент изделии из бронзы; с — обуглившаяся : 
йся дерен; 

обуглившееся ; 

слон горения нарушены при ограолении могилы. 
Слои горения в центре кургана был окружен 
кольцом белого пепла; внешний диаметр его 
6,2—7,5 м, ширина от 1 до 2 м, толщина до 
0,20 м. Местами, ближе к центру, пепел пере
крывали сгоревший камыш и хворост. Кольцо 
пепла обрамлено сгоревшпм хворостом, внешний 
диаметр его равен 10—12 м, ширина — 1,0— 
1,8 м, толщина 0,10—0,15 м, направление ве
ток — по дуге окружности. Внешнее кольцо сос
тавляла мягкая черная гарь; диаметр его 13— 
14 м, ширина 0,8—2,0 м, толщина от 0,05 до 
0,20 м. 

На древней дневной поверхности в центре 
кургана расположены два концентрических коль
ца ямок. Диаметр внешнего 4,2 — 4,4 м, ямки 

его диаметром 0,20—0,30 м и глубиной 0,55— 
0.70 м. Края их на глубину 0,18—0,20 м 
обожжены, в большинстве сохранились остатки 
сгоревшей пли истлевшей древесппы, не уходив
шие глубже 0,3 м от поверхности. Ямки внут
реннего кольца меньшего размера: диаметр 
0.14 — 0,16 м при глубине 0,06 — 0,07 м, запол
нение — черпая гарь. 

В северо-западной части внутреннего коль
ца сохранились остатки скелета: кисти левой 
ноги, фаланги пальцев левой руки и неполный 
коленный сустав правой ноги. Часть костей 
кальцинирована, бедренная кость и кости руки 
огнем пе затронуты. Под костями и в области 
левого плеча сохранилась подстилка, нижний 
слой которой составляли ветки (сеченном 
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Рис. 32. Курган СО. План могильной ямы 
1 — глиняный СОСудак; 2 — обработанная п.-
иронаовыс предметы конской сбруи (3 -
перекрещивающихся ремней; С —удила; 

[.-[искан кость со 
идпружные пряж» 
— пронизи); S — ф 

[расной краски 

до 2 см) и камыш, уложенный вдоль тулови
ща. Поверх веток и камыша лежал войлок, а 
на нем — остатки ткани; все это обуглилось. 
Остатки ткани прослеживались в области лево
го плеча и вдоль левой йоги до щиколотки. Над 
войлоком и тканью лежали куски легкого по
ристого шлака видимо продукт горения мягких 
тканей. По положению сохранившихся костей 
скелета можно думать, что покойник лежал вы
тянуто па спине, головой на запад — юго-запад. 

От сопровождающего инвентаря осталось 
очень немного, между ступней находился бес
форменный плоский камень, у левого пле
ча — два обломка сгоревшего деревянного греб
ня — цилиндрический каменный пестик и обго
ревший двухлопастной втульчатый наконечник 
стрелы. Там же найден маленький бронзовый 
гвоздик и кусочек бронзы. В слое сгоревшего 
хвороста в южной части хворостяного кольца па 
линии разреза С — 1 0 найден каменный осе
лок (табл. XXI, .13), видимо утерянный при со
вершении погребения. 

Курган 60 (рис. 32). Диаметр 18 м, высота 
0,6 м. Погребение — в грунтовой ямс. Могиль

ный выорос и древнюю дневную поверхность за 
его пределами перекрывал слой камыша, осо
бенно отчетливо заметный в восточной части 
насыпи. 

Могила прямоугольная, углы п юго-запад
ная стена ее округлены. Размер могилы на по
верхности 3,5 X 2,5 М, по дну 3,2 X 2,3 м, глу
бина 1,3 м. По периметру дна вырублена канав
ка; ширина п глубина ее разпые, благодаря 
этому очертания «стола» неправильно прямо
угольные. Размер его по осям 2,55 X 1,56 м. На
правление продольной оси могилы 3 1 0 3 — ВСВ. 

В юго-восточной части могилы п по ее се
веро-восточной степе сохранились остатки про
севшей насыпи из материкового песка. Под пой 
лежал спускавшийся с могильного выброса 
вдоль стен истлевший камыш, который па глу
бине 0,9— 1,0 м от края ямы залегал горизон
тально. Ниже шел слой (0,4—0,5 м) материко
вого песка, под ним на дне ямы—растительные 
остатки. В западном углу могилы проходила 
грабительская воронка. На поверхности «стола» 
под растительным слоем были прослежены 
остатки ложа, состоявшего из устланных камы-



. 33. Курган til 
А — плат: могильной ямы на уровне рухнувшего ;u'p<.'i;:innoro перекрытия; Б-—план могильной 
ямы; J — плоский камень с обработанной поверхностью; 2 — обломок зернотерки; $—-куска 
реальгара; -1 — обломок деревянного гребня; 5 — настовые бусины; G — обработанная плоская 
кость СО следами красной краски; 7 •— сероглииянып кувшинчик; И — разрез; 1 — навеянный 
песок; 2 — материковый песок; 3 — серый песок с карбонатными стяжениями; 4 — истлевшие 
древесина и кора; J — накат рухнувшего перекрытия 

шом двух продольных и пятп поперечных 
жердей. По углам ложа, за исключением южного, 
сохранились остатки вертикальных столблков, 
видимо, ножек; посередине юго-восточной сто
роны был еще одни столбик; размер ложа 
2,3 X 2,0 м. Продольные жерди его зачищены 
в заполнении канавок. От погребенного па ло
же остались непотревоженными лишь две не
определимые кости пог, благодаря чему мож
но лишь считать, что покойник лежал по про
дольной оси могилы. 

На ложе в южном и восточном углах оста
лись нетронутыми предметы погребального ин
вентаря. В южном углу была положена конская 

соруя; сохранились бронзовые стремевидпые 
удила, две проыизи для перекрещивающихся 
ремней и три бляшки с кольцом на обороте; 
щитки у этих изделий круглые, плоские, с изо
бражением солярного знака. Здесь же обнару
жено восемь овальных орнаментированных уз
дечных пронизей п две подпружные пряжки 
(табл. XVII, 1—6). На восточный угол ложа 
были положены кусочки дерева со следами 
красной краски па одном из них, реальгара и 
охры, прикрытые обработанной костью с рас
тертой на ней красной краской, на которой 
стоял миниатюрный лепной сосуд — чашечка со 
следами копоти па поверхности. Там же лежал 
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Рис. 34. Курган 66. План 
J—* — бронзовые предметы консной сбруи ( I— удила; г — 
дсалий; з — обоймы для перекрещивающихся ремней; 4 — 
поднружная пряжка в зверином стиле) 

фрагмент деревянного гребня (табл. XVII, 
7,9,10). 

У юго-восточного края могилы найден брон
зовый кельт-тесло (табл. XVII, 14), в заполне
нии грабительской воропкп — обломок звена 
бронзовых стремевпдных удпл, фрагмент изде
лия из бропзы, зуб млекопитающего, сероглпня-
ное пряслпце (табл. XVII, 8, 11—13)п. кусок 
желтой охры. На поверхности «стола» лежала 
бусина. 

Курган 61 (рис. 33) . Диаметр 22 м, высота 
1,6 м, погребение — в грунтовой яме. Над мо
гильным выбросом и на древнем горизонте за 
его пределами па площади диаметром в 13,6 м 
лежал спрессованный коричневый слой расти
тельных остатков, преимущественно веток, тол
щина его 8 — 10 см. 

Могильная яма прямоугольная, со округлен
ными углами, орпептпроваппая в направлении 
С В — ЮЗ. Размер ее па поверхности 4,ЗХЗ,4м, 
на дне 3,50X3,15 м, глубина 1,8 м. По перимет
ру дна пробита канавка ширппой 0,20 — 0,30 м 
и глубиной 0,5 м. 

Заполпенпе могилы мпогослоппое. В капав-
ках, подппмаясь к степам, лежал материковый 
песок, над ним и «столом»— накат рухнувшего 
перекрытия, жерди которого лежали поперек 
ямы, сохраняя первоначальный порядок. Выше 
залегал материковый песок (толщина слоя 

0,80 м), а еще выше — спрессованный корич
невый слой растительных остатков, продолже
ние слоя пад могильным выбросом, и соот
ветствующие слон просевшей насыпи. Все слои 
заполнения могилы наклонны у стен и почти 
горизонтальны пад центральной частью. 

Грабительская воронка захватила юго-запад-
пую часть ямы, в заполнении ео найдены фраг
менты длинных костей скелета. 

Погребенный был положен на устланное ка
мышом ложе из двух продольных и семи попе-
речпых жердей, продольные обнаружены в за
полнении канавок па уровне поверхпости 
«стола». 

От погребального инвентаря остался непо
тревоженным круговой сороглппяный лощеный 
кувшинчик, лежавший в канавке в западном 
углу ямы, куда он, вероятнее всего, упал с но
силок (табл. XXII, 30). В северо-восточной чет
верти «стола» найдена группа предметов, сос
тоявшая из обломков плоского обработанного 
камня, каменной теркп, куска спиленной кости 
в виде небольшого днека со следами растертой 

• на нем красной краски, деревянного терочпнка 
со следами реальгара па одном из концов, ку
сочков реальгара, четырех бусин из пасты и об
ломков деревянного гребня. 

В насыпи кургана блпз ямы обнаружены 
фрагмепты лепного горшка с трубчатым иосн-
ком-слпвом, а на краю ее остатки тризны — кос
ти барана, в том: чпеле кальцинированные. 

Курган 62. Диаметр 11,40 м, высота 0,55 мт 
погребение — в грунтовой яме. Могильный выб
рос перекрыт камышом. 

Могпла прямоугольная, со скругленными 
углами, размер ее на поверхности 3,35X2,00 м, 
по дну— 3,0X1,6 м. Направление продольной 
осп 3103 — ВСВ. На дне вдоль стен вырыта 
канавка глубиной 0,20 — 0,25 м п шириной 
0,30 — 0,40 м. Глубина ямы до поверхности 
«стола» 1,1 м. Заполнение — серый песок. Рас
тительный слой наклонно спускался с могиль
ного выброса и лежал почти горизонтально на 
высоте 0,20 м пад центральной частью дпа, под 
ним располагался материковый: песок. В рых
лом песчаном заполнении канавок заметна при
месь истлевшего камыша. 

Покойник был положен па возвышение, на 
пастил из поперечных жердей (сохрапплпсь 
остатки шести), устлаппых камышом. От него 
непотревоженными остались кости левой погп, 
согнутой в колене (без ступпп), и кости пред
плечья левой руки. Их положение свидетельст
вует о том, что он лежал вытянуто па спине, 
головой на запад — юго-запад, видимо с согну
тыми в коленях погамп, впоследствии распав
шимися. В заполнении могилы найдены отдель
ные кости скелета, в том числе кости двух чере
пов. Это обстоятельство не вполне объяснимо, 
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тэк как сохранившиеся непотревоженными 
кости лежали по оси могилы. Возможно, прав
да, что настил из жердей и камыша был шире 
«стола». Погребальный инвентарь отсутствовал. 

Курган 64. Диаметр по осп С —Ю — 10,3 м, 
по оси В — 3 — 11,0 м, высота 0,5 м. Погребе
ние — в грунтовой яме. По южному краю мо
гилы под насыпью — топкая прослойка песка с 
камышовым тлепом. Яма неправильно прямо
угольная вверху, по дну со скругленными угла
ми. Размер ее на поверхности 2,5X1,5 м, по 
дну 1,92 X 1,06 м, глубина 0,96 м, дно слабо по
вышалось к западной и восточной стенам. Ори
ентация могилы почти пшротпая. По верхне
му краю мигилы, на глубпне 0,20 — 0,25 м про
слеживался топкий слой камышового тлена, по 
южной стенке он спускался на 0,4 м, заполне
ние песчапое. Грабительская воропка занима
ла почти всю площадь ямы, лишь в юго-запад
ном и юго-восточном углах сохранился грунт 
просевшей насыпи. 

От костяка остались нетронутыми длинные 
кости ног (у левой ноги и лопатка с некоторыми 
костями стопы) и правой рукп, рядом с которой 
находилось несколько ребер. Покойник лежал 
ближе к северной стене вытянуто па спине, го
ловой на запад; правая рука располагалась 
вдоль туловища. Под костями — остатки под
стилки из камыша. 

В юго-западпом углу на дне могилы стоял 
на торце, прислоненный к углу каменный оваль
ный жертвенник с округлым углублением на 
внешней стороне дна (табл. XXIV, 2). На дне 
углубления — следы растертой красной краски. 
Рядом с жертвенником лежали часть тазовой 
костп животного, обработанная в виде овала со 
следами красной краски на одной из плоскос
тей, несколько небольших кусков истлевшего 
дерева, кусок реальгара, какое-то вещество, рас
сыпавшееся в мелкую блестящую металличес
кую пыль, и осколок кристаллического проз
рачного камня. Здесь же на дне найдены четы
ре бронзовых миниатюрных гвоздика-заклепки. 

Курган 66 (рис. 34). Диаметр по осп С — 
10 — 19,0 м, по оси В — 3 — 16,5 м, высота 0,6 м. 
Под насыпью на площади диаметром около 12 м 
лежала гарь толщиной до 35 м. Нижний слой 
насыпи пад местом горения уплотпеппый, с бе
лыми нзвестковистыми прожилками, образовав
шимися, возможно, под действием тепла пе 
вполне остывшего кострища. В центре кургана 
не обнаружено следов горения, здесь лежал кос
тяк погребенного (мужчины, по определению 
антропологов) на подстилке из камыша, прик
рытый также камышом. Положение погребен
ного вытянутое па спине, руки вдоль туловища, 
во слегка согнуты в локтях, голова обращена 
на север с небольшим отклонением к востоку. 

Вокруг костяка па площади диаметром нес

колько более 7 м лежали в беспорядке сгорев
шие обломки столбов (сечением до 0,15 м) , 
хворост, трава и камыш; мощность слоя горения 
до 0,35 м. Ближе к полам кургана лежал слой 
мягкой черной гари. Поверхность материка на 
месте горепия прокалена. 

После снятия горелого слоя па древней днев
ной поверхности обнаружено двойное кольцо 
столбовых ям, в центре которого с небольшим 
смещением к восточной стороне и был положен 
покойник. В южной части внешнего кольца рас
стояние между двумя ямками оказалось 1,5 м 
(вдвое больше обычного), а внутри образован
ного кольцами ямок «коридора» вырыты три пе
ресекающие его наискось ямки. Создается впе
чатление, что это вход в «коридор» и в то же 
время как бы перегородка в нем. В западной 
стороне также есть разрыв между ямками. Рас
стояние между ямками внешнего кольца в этом 
месте 1,2 м, внутреннего — 1 м. Диаметр стол
бовых ямок 0,15 — 0,25 м, глубина 0,30—0,70 м, 
заполнение — черная гарь. При расчистке отме
чено, что слой сгоревших столбов располагался 
по кругу, в осповном па пространстве между 
внешним и внутренним кольцом ямок. 

Погребение пе было потревожено, в изго
ловье справа от костяка лежали бронзовые пред
меты конской сбруи: стремевпдпые удила, трех-
петельчатый псалнй, две обоймы для перекре
щивающихся ремней и ажурная подпружпая 
пряжка в виде двух противопоставленных голов 
горного барана. Там же найдена круглая уздеч
ная пронизь (табл. XVII, 15—19). Набор пе-
полпый, хотя иогр_е.бение и пе ограблено. 

В- коленном суставе, в головке бедра правой 
ногн покойника при разборке скелета обнару
жен бронзовый трехгранный черешковый нако
нечник стрелы. Как считает капд. медицинских 
паук Г. Д. Сыцяпко, ранение могло вознпкнуть 
при согнутой в колеппом суставе поге, стрела 
летела с небольшой СИЛОЙ еппзу вверх. 

Отсутствие реактивных изменений со сторо
ны костной ткани вокруг пакопечнпка стрелы 
свидетельствует о том, что раненый, еслп не 
умер сразу, то прожил лишь несколько дней. 
Само рапенне пе могло привести к смерти, ес
ли стрела не была отравлена или еслп не раз
вилось заражение кровп. Более вероятно, что 
смерть последовала от другой причины, напри
мер другого, более тяжелого рапеппя. 

Курган 66а. Курганная пасыпь настолько ма
ла, что па поверхности пе прослеживалась. Мо
гильная яма была обнаружена при снятии на
сыпи кургапа 66, примерно в 2 м к севоро-восто-
ку от пего под слоем слежавшегося песка 
высотой по более 0,10 м. Опа прямоугольная, 
со скруглеппымн углами, размером 1,6 X 0,7 м 
и глубиной 0,65 м, направление продольной оси 
СВ — ЮЗ. Могила засыпана песком. На дпе оо 
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Рис. 35. Курган 67 

у юго-западной стены сохранилось несколько 
отдельных костей черепной коробки детского 
скелета, остальные кости истлели. Слева от го
ловы лежала небольшая лепная сероглппяпая 
чашечка, в ногах по углам стояли дне лепные 
сероглпняпые миски (табл. XXII, 1, 3, 5). 

Курган, 67 (рпс. 35) . Диаметр 9,5 м, высо
та 0,4 м. Погребение — в грунтовой прямоуголь
ной, со скругленными углами яме. Размер се 
на поверхности 2 ,55X1 ,30 м, по дпу — 2,2 X 
Х1,0 м, глубина 0,85 м, направление продоль
ной оси шпротное, с небольшим отклонением. 
Могила засыпана материковым песком и перек
рыта по уровню древней дневной поверхности 
камышом. 

Погребение нарушено частично, череп отбро
шен к южной степе могилы, недостает костей пра
вой руки (исключая кисть) и стопы правой йоги. 
Покойник был положен па дно могилы па под
стилку из травы вытянуто па спипе; руки — 
вдоль туловища, голова обращена па запад — 
юго-запад (с большим отклонением к югу, чем 
продольная ось могилы). 

В заполнении грабительской воронки обна
ружены камень с обработанной верхней поверх
ностью, фрагмент конического серог.тппяного 
пряслица и кусочек реальгара. 

Курган 69 (рпс. 36). Дпаметр 13 м, высота 
0,65 м, погребение — в грунтовой яме. На мо
гильном выбросе л на дцевиой поверхности за 
его пределами лежал слой истлевшего камыша. 
У южной иолы кургана он поднимался с поверх
ности материка на вал материкового грунта, 
перекрытого с другой стороны насыпью сосед
него кургана. Не исключено, что захоронение 
в двух курганах (69 и смежпого с ним 69а) 
производилось одновременно. 

Могильная яма прямоугольно-овальпой фор
мы, размер ее на поверхности 2,7 X 1,8 м, па 
дне 2,4 X 1,5 м, в изголовье яма расширяется, 
глубина 1,2 м. В непотревоженной частп запол
нения у северной и восточной стен на дне ле
жали в беспорядке куски жердей, над ними 
материковый песок, перекрытый слоем истлев
шего камыша, спускающегося с краев стен, а 
выше — материковый песок просевшей насыпи. 
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Рис. 30. Курган 09. Плав могильной ямы 
1 — Оронзовые бляхи; 2 — фрагментпрованны 
4 — изделие из рога; 5 — пронизи из рога; 
бронзовые удила; л' — роговые пеални; 9 — 
дерева; 11 — лезвие бронзового топорика; 12 

й деревянный сосуд; ; 
G — бронзовая бляшка в зверином стиле; 
заготовки из рога и бирюзы; 10 — нздели 
— остатки истлевшей подстилки 

Погребенный был положен на дно па под
стилку пз камыша вытяпуто на сплпе, головоп 
на запад — юго-запад. Захоропенпе ограблено, 
первоначальное положение сохранилп кости 
ног ниже колен (остальные отброшены к юж
ной степе могилы). Нетронут п инвентарь в 
ногах. Под пальцами правой ноги лежал кли
нок бронзового топорика; у восточной стены 
близ юго-восточпого угла были бронзовые стре-
мовпдные удила, а по сторонам лх — два рога 
со слабыми потертостями посередине одной пз 
сторон (табл. XVII I , 16, 21—23). 

Остальной инвентарь находился на специ
альной подстилке, совершенно истлевшей, и ею 
же прикрыт. У северной степы компактной 
группой лежало шесть малых и две большие по
лусферические бляхи (табл. XVIII , 17—19), 
К востоку от ступни левой ноги были положены 
разной величины куски распиленных рогов — 
заготовки дли каких-то изделий — и среди них 
резное изделие из рога, возможно в «зверином» 

стиле (табл. XVIII , 1, 2, 4, 7). Рядом с этой груп
пой, несколько южнее, лежали два бронзовых 
колечка, два спиленных конца рогов, семь круг
лых бляшек пз бирюзы (видимо, заготовок для 
бус) н деревянная пронизь (табл. XVIII , 8 — 
15). 

Ближе к восточной стене находились брон
зовая бляха — налобник от КОНСКОЙ сбруи в виде 
рельефного изображения головы хищной птицы 
(табл. XVIII , 20). Вокруг нее было разбросано 
несколько костяных пронизей (табл. XVIII , 3, 5, 
6). У восточпой степы обнаружены истлевшие 
остатки деревянной чаши с заклепками из пере
крещивающихся золотых и серебряных полосок. 

Курган 69а. Примыкал с юга к предыдуще
му, сливаясь с ним насыпями, северная иола 
его перекрывала южную полу кургана fii). На
сыпь овальная, размер ее по оси В — 3 — 8,5 м, 
С — 10 — 6 м, высота 0,5 м, погребение — в 
грунтовой яме. Вокруг могилы на древнем го
ризонте лежал слой камыша. Под юго-восточ-
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кость 

Рис. 37. Курган 70 
Л — план могильной ямы; 1 — удила; 2 — наконечники стрел; 3— подпружные Пряжки; 4 —• 
оОоймы для перекрещивающихся ремней (все — бронза); Б — разрез; J — навеянный песок; 
2 — плотный серый песок; 3 — материковый песок; 4—песок с древесными и камышовыми 
остатками 

нои полой, несколько выходя за пределы насы
пи, было кострище. Могильная яма неправиль
но овальная, размер ее 2,50 X 1.35 м, глубина 
0,95 м, ориентирована — СВ — ЮЗ. Заполнена 
могила песком, навеянным в грабительскую во
ронку, но у южной стены сохранились два слоя 
истлевшего камыша, верхний спускается с края 
ямы — продолжение слоя камыша с поверхнос
ти, нижний обнаружен у дна ее. Между ними 
серый песок, сливающийся с песком воронки. 

Могила ограблена, в заполнении грабитель
ской воронки найдены отдельные кости скеле
та, кусочки реальгара, бронзовая пронизь и 
бронзовый черешковый трехлопастной пакопеч-
ник стрелы, а па поверхности кургана обнару
жены две обоймы для перекрещивающихся рем
ней конского оголовья. 

Курган 70 (рис. 37). Диаметр 14 м, высота 
0,45 м, погребенпе — в грунтовой яме. Под на
сыпью в северной части кургана залегал слой 
песка с примесью камышового и древесного 
тлепа протяженностью около 2,5 м. От северно
го края ямы он отстоял на 0,65 м. В южной 
половине насыпи он прослеживается на неболь
шой площади. Могильная яма захвачепа гра
бительской воронкой, заполпеняой павеянным 
песком, и только па дне могилы (в ВСВ части) 
лежал тонкий слой песка из насыпи. 

Могила прямоугольная, со скругленными 
углами, размер ее па поверхности 3,00 X 1,63 м, 
по дну 2,45 X 1,25 м, глубина 1,2 м. Ориента
ция ЗЮЗ — ВСВ, почти широтная. 

Покойник был положен по продольно!! оси 
могилы вытянуто на спине, головой на запад — 
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юго-запад, с руками вдоль туловища. Об этом 
свидетельствует положение непотревоженных 
костей скелета: предплечья левой руки, сус
тавов правой, таза, длинных костей ног. 

В ногах справа на камышовой подстилке 
обнаружены две бронзовые подпружные пряж
ки и две крестообразные пронпзп для перекре
щивающихся ремней; стремевидные удила ле
жали в области локтя правой руки, также не
потревоженные (табл. XVIII, 33—36). У юж
ной стены па уровне колен па подстилке най
дены остатки пучка стрел — шесть наконечни
ков (три черешковых двухлопастных, черешко
вые трехлопастной и трехгранный и втульчатый 
трехлопастной). 

В заполнении грабительской воронкп найде
ны еще три бронзовых черешковых наконечни
ка стрел — два двухлопастных, один трехлопаст
ной и обломанный черешок двухлопастного на
конечника, ВИДИМО из пучка (табл. XVIII, 24— 
32). 

Курган 71. Диаметр 13,0 м, высота 0,50 м. 
Под насыпью, в нижний слой которой вкрапле
ны мелкие угольки, лежал слой истлевшего ка
мыша. 

Погребение — на древнем горизонте, на не
правильно овальной площадке, ограниченной 
по периметру ямкамп, вдоль коротких сторон 
овала двойной ряд ямок. Размер площадки 
3,4 Х2,2 м, направление продольной оси GB — 
ЮЗ. Размер ямок 0,1 — 0,2 м в поперечнике, 
глубина 0,22—.0,52 м (у большинства около 
0,3 м). На расстоянии 2,8 м от крайней восточ
ной ямкп по оси В — 3 в восточном направле
нии была еще одна ямка диаметром 0,24 и 
глубиной 0,18 м. Ямки заполнены песком. 

Погребение потревожено, от костяка сохра
нилось лпшь несколько разрозненных переме
щенных костей в восточной части площадки. 
Возле нпх лежали зернотерка п фрагмент оселка. 

Курган 71а. Диаметр около 5 м, высота 
0,3 м, западная пола насыпи сливалась с полой 
кургапа 71. Погребенпе — в неглубокой (до 
0,3 м) прямоугольной яме размером 2,4 X 0,8 м, 
ориентированной в широтном направлении. С 
южной стороны могилы на древнем горизон
те — пятна черной гарп и смешанной с песком 
золы. 

На дпе могилы сохранились остатки камы
шовой подстилки, костяк выброшен. В юго-за
падном углу пайден лежавший вверх дном 
овальный камепиый жертвенник. На северном 
краю ямы близ северо-западного угла лежали 
два небольших сосуда: круговая чашечка из 
глины кремового обжига (табл. XXII, 28) и леп
ная сероглипяиая чашечка (табл. XXII 13), 
под первой был кусочек реальгара. 

Курган 72. Диаметр по линии СВ — ЮЗ — 
11,70 м, СЗ — ЮВ — 12,45 м, высота 0,55 м, пог

ребение — в грунтовой яме. Могильный выброс 
перекрывался слоем истлевшего камыша 
(0,10 — 0,15 м), переходившего за пределы ва
ла на древний горизонт, у северо-восточного 
края могилы оп лежал на древней диевпой по
верхности. 

Яму с восточной стороны окружал ров, на
чинавшийся против северного ее угла и не
много не доходивший до южного. Длина рва 10 м, 
ширина от 0,6 до 1,0 м, глубина 0,24 — 0,32 м, 
заполнение — песок с перегнившим камышом; 
расстояние рва от краев могилы 1,6 — 2,0 м. 
Против восточного угла могильной ямы на 
внешнем краю располагалось кострище (1,4 X 
X 1,6 м) с мелкими обломками обгоревших 
костей в центре. Под юго-восточной полой кур
гапа па древней дневной поверхности найдено 
несколько фрагментов лепной керамики. 

Могильная яма сдвинута но отношению к 
центру насыпи примерно на 1 м на северо-вос
ток. Она почти квадратная, со скругленными 
углами, ориентирована продольной осью с се
веро-востока на юго-запад. Размер ее на поверх
ности 2,76 X 2,62, по дну 2,31 X 2,00 м. По 
периметру дна вырыт ровпк глубиной 0,3— 
0,4 м п шириной 0,4 — 0,7 м. Образовавшееся 
при этом возвышение — «стол» имел пеправиль-
по-овальпую форму и наклонные стенки. Глу
бина могилы до поверхности «стола» 1,3 м. 
Размер его верхней плоскости 1,38 XI ,Ю м; 
па пей сохранились остатки истлевшего камы
ша (толщиной 1,5—2,0 см), частично пере
крывавшие ровик. Это, очевпдно, остатки под
стилки, на которую клали покойника, местами 
камыш разделялся прослойкой просочившейся 
насыпи. Заполнение сохранилось лишь в юж
ной части могилы, оставшейся за пределами 
грабительской воронки. В северном и западном 
углах ровика в слое истлевшего камыша обна
ружены остатки сгнившпх деревянных плашек 
длиной 12 и толщиной 2 см. 

Погребение ограблено, отдельные кости ске
лета встречались в заполнении грабительской 
воронкп п на дне ее. В частности, на южном 
конце «стола» обнаружены обломки верхней 
челюсти и черепной коробки. Погребальный 
инвентарь не сохранился. 

Курган 73. Диаметр 9,8 м, высота 0,45 м. 
Насыпь внизу нз серого песка, верхний слой 
из материкового, между ними заметны белесые 
пятна истлевшего камыша. Древняя дневная 
поверхность под насыпью местами прокалена. 
Погребение — в неправильно прямоугольном 
углублении в материке размером 3,1 X 1,3 м 
и глубиной всего 0,10 — 0,15 м, ориентирован
ном в меридиональном направлении. 

Погребенпе было в южной части углубле
ния, несколько более глубокой, чем северная. 
По положению непотревоженных костей пог 
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можно полагать, что покойник лежал вытяну
то на синие, головой на юг. Могила заполнена 
серым песком, просочившимся, вероятно, через 
покрытие могилы, остатки которого в виде ист
левшего деревянного пастила, положенного по 
осп могилы, сохранились над непотревоженны
ми костями. 

Курган 74. Диаметр 10 м, высота 0,7 м. 
Погребение — в грунтовой яме. Могильный 
выброс перекрыт истлевшим камышом, пере
ходившим за пределами вала па древнюю днев
ную поверхность. 

Могильная яма с параллельными длинными 
стенами и скругленными короткими, размер 
ее на поверхности 2,95 X I ,30 м, на дне 2,05 X 
X 0,70 м, глубина 1,35 м. Ориентирована с се
веро-востока па юго-запад. В верхних частях 
продольных степ сохрапплпсь остатки концов 
истлевших жердей, перекрывавших незасыпан-
ную могилу поперечным накатом. 

Покойник был положен па дпо могилы на 
камышовую подстилку. От его костяка петро-
путой при ограблении осталась лишь берцовая 
кость правой ноги, ее положение указывает иа 
ориентировку головой па юго-запад. Остальные 
костп скелета отброшены в изголовье. В погах, 
слева, сохранилась непотревоженной часть ин
вентаря. На дне могилы вниз рабочей плоско
стью лежал курант зернотерки с обломапаым 
концом (табл. XXI, 15), па пем стоял баноч
ный лепной сосуд, прикрытый перевернутой 
вверх дном лепной миской (табл. XXII, 4, 1.9). 
Там же лежала обработанная кость млекопи
тающего со следами красной краски на поверх
ности, а несколько в сторопе—кусочек реаль
гара. 

В заполнении грабительской воронки найде
ны терочнпк из белого камня, фрагмент круг-
лодоппого лепного миниатюрного сосуда (табл. 
XXII , 12), зуб млекопитающего и ссроглпня-
пое пряслице. 

Курган 76. Диаметр 11 м, высота 0,3 м, по
гребение — па древнем горизонте. 

Покойник положен на подстилку из камы
ша, прослеженную па площади около 6 м в по
перечнике. Над костяком лежал камыш, а по
верх пего истлевший хворост; положение вытя
нутое на спине, руки вдоль туловища; ориента
ция головой па восток с небольшим отклонени
ем к северу. Черен и инвентарь отсутствуют, 
хотя следов ограбления не обнаружено. Воз
можно, похоронен обезглавлештып труп. 

Курган 76а. У западной полы кургана иод 
слоем спекшегося песка толщппой до 0,1 м об
наружено второе захоропепне. Погребенный ле
жал па подстилке из травы; положение его па 
спине, головой па север, йоги согнуты в коленях 
и повернуты влево, согнутая в локте правая 
рука лежала на животе, лицо обращено па вос-

Рис. 38. Кургап 78 
А — план могильной ямы; Б —разрез; 1 — серый песок; 
2 — желтый лесок; з — остатки скелета и гроОа 

ток. Череп и стоявший в изголовье лепной со
суд раздавлены (табл. XXII, 17). 

Курган 77. Диаметр в направлении С — 10 — 
16,5 м, В — 3 — 15,5 м, высота 0,8 м. Под на
сыпью, па древнем горизонте обнаружена квад
ратная площадка размером 2,4 X 2,4 м, окру
женная ровиком шириной 0,50 — 0,70 м п глу
биной 0,25 — 0,30 м. На материке вокруг пло
щадки лежал истлевший камыш. Юго-восточ-
пая четверть площадки и прилегавшая к ней 
часть рва п материка пробиты грабительской 
воронкой па глубину 0,60—0,65 м от древ
ней дневной поверхности. Как пам представля
ется, курган был кенотафом. Грабители, не най
дя погребения па древнем горизонте, видимо, 
решили, что опо ямпое, но войдя в плотный 
грунт материка, поняли, что ошиблись. 

Курган 78- (рис. 38). Диаметр 21 м, высота 
0,4 м. Погребение — в грунтовой яме. 

Могильная яма прямоугольная, расширяю
щаяся к изголовью, длина ее 2,25 м, ширина в 
изголовье 0,7 м, в ногах 0,5 м, ориентировка 
меридиональная. Погребспие совершено в де
ревянном гробе. Длпиа его 2,10 м, ширина в 
изголовье 0,52 м, в ногах 0,27 м. Остатки дере
ва сохранились только па дне, древесина сте
нок и большей части дна замещена песком. Су
дя по очертанию, гроб был дощатым. Положе
ние покойника на спине с вытянутыми вдоль 
туловища руками, головой на север. Слева у 
колена лежал железпып дисковидный предмет. 
рассыпавшийся при расчистке. 

На дровней дневной поверхности по сторо-
пам могилы были разбросаны куски разбитого-
леппого сероглппяиого плоскодонного сосуда ти
па большой миски или таза со следами копоти 
на впутренней сторопе дна (табл. XXIII , 6). 

Курган 79. Диаметр 10,3 м, высота 0,3 м, 
погребение — в грунтовой яме. 
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Могильная яма прямоугольная, со скруглен
ными углами и округлой юго-западной стеной. 
Размер се на поверхности 3,6 X 2,6 м, по дпу 
2,70 X 1,96 м, глубина 1,56 м, ориентировка 
ЗЮЗ — ВСВ. На дне вдоль продольных степ 
вырыты канавкп шириной и глубиной до 0,2 см. 
На степах могилы следы рубящего орудпя типа 
тесла с шириной лезвия около 3 см. На дне мо
гилы — горизонтальный СЛОЙ песка со слоисты
ми намывами, толщина слоя 0,25—0,30 м, над 
ним шел слой материкового песка, прорезанный 
в центре грабительской воронкой. В нем про
слежена прослойка истлевшего камыша, отор
ванная от краев могилы и довольно круто спус
кавшаяся к центру. 

На дне, в слое намывов и наносного песка, 
посередине юго-западной половины могилы, 
находился перемещенный череп человека, рядом 
лежало несколько костей скелета, одна пз них 
в канавке. В юго-посточпой части могилы па 
дне обнаружен раздавленный: сероглипяиый 
лепной кувшпповпдпып сосуд (табл. XXII, 25). 

Как нам продета ЕШЯСТСЯ, ограбление могилы 
произошло до того, как рухнуло перекрытие и 
костн скелета еще не распались (об этом сви
детельствует правильное положение нижней 
челюсти на перемещенном черепе). 

Курган 82. Диаметр 14,5 м, высота 0,4 м, 
погребение — в грунтовой яме, смещенной к за
паду от центра насыпп. Она прямоугольная, 
вытянутая по осп С — 10, размер ее 3,5 X 3,0 м 
на поверхности л 3,05 X 2,45 м па дне, глуби
на 1 м. Почти вся она заполнена песком, наве
янным в грабительскую воронку. Только у за
падной стопки сохранились остатки слежавше
гося материкового песка. На дне по углам вы
рыты ямки диаметром 0,14—0,20 м и глубиной 
до 0,40 м (заполнены песком). 

Погребение полностью нарушено. В запол
нении грабительской воронки найдены отдель
ные кости скелета: плечевая кость, лопатка и 
нижняя челюсть. От погребального инвентаря 
сохранилась найденная у дна могплы бронзовая 
подпружиая пряжка с изображением лежащего 
льва на щитке (табл. I, 6). В заполнении гра
бительской воронки обнаружен фрагмент биме
таллического (железо п бронза) предмета неиз
вестного назначения. 

Курган 83 (рис. 39). Диаметр 14 м, высо
та 0,6 м. По краям могилы над могильным выб
росом местами прослеживались пятна истлевше
го камыша, переходившего у западного края 
ямы на древнюю дневную поверхность. Могиль
ная яма сдвинута примерно на метр к северо-
востоку от центра насыпи. Она прямоугольная, 
со скругленными углами и почти вертикальны
ми стенками. Размер ее 2,9 X 2,0 м, глубина 
1,5 м, направление продольной осп СВ — ЮЗ. 

Первоначально она производила впечатление 

ограблепиой, так как всю центральную часть ее 
на глубину 0,3 м занимала воронка, заполнепная 
серым песком. И лишь когда под ним открылся 
просевший слой непотревоженной грабителями 
насыпи пз материкового песка, стало очевидно, 
что погребение сохранилось нетронутым. Про
севшую насыпь подстилал истлевший камыш, 
лежавший сплошным горизонтальным слоем на 
всей площади могилы н лишь у стен поднимав
шийся вверх. Под камышом до дна лежал мате
риковый песок, смешанный с серым, в котором, 
в довольно значительном количестве встреча
лись мелкие обломки костей, в том числе и 
кальцинированных, угольки и зола. Песок, при
мерно посередине, прорезан горизонтальным 
слоем камыша и древесных остатков, обнару
женном только в центральной части погребаль
ной камеры (высота его от дна 0,20—0,25 м) . 
Толщина слоя просевшей насыпи 70—75 смт 
нижнего слоя — 45 см. 

Покойник был опущен на дно могилы на 
ложе из положенных поперек жердей (обнару
жено пять) , устланных камышом. Продольные 
жерди сохранились плохо. По углам ложа в дне 
могплы вырыты ямки диаметром 0,15—0,20 м 
и глубиной 0,40 м. Погребенный (мужчина, по 
определению аптропологов) лежал вытянуто па 
спине, головой на юго-запад, руки вдоль туло
вища, кисть правой руки развернута вверх, ле
вой — на левом бедре, голова повернута вправо. 

Под черепом в норке грызуна найдены брон
зовые гвозднкн-заклепкн и пеболыпая бронзовая 
пластина неправильной формы с такими же за
клепками,— видимо, от головпого убора. На ме
сте левого уха осталась золотая серьга с бирю
зовой вставкой (табл. XIX, 9). Слева в области 
руки находилась плеть с костяной рукоятью и 
бронзовым набалдашником, на копце плети — 
несколько продольных ремешков и один попе
речный, между ними лежала бронзовая втулка 
с ушком (табл. XIX, J0, 11). Рядом с плетью, 
ближе к краю подстилки, были положены брон
зовые стремсвидпые удила (табл. XIX, 8). Слева 
от левого бедра обнаружены три бронзовых на
конечника стрел, два трехлопастных черешко
вых и одни трехлопастной втульчатый. Наконеч
ники обращены остриями вниз, к ногам. Еще 
одип наконечник, трехлопастной черешковый, 
найден в порке грызуна справа от кисти правой 
рукп (табл. XIX, 1—4). 

В ногах справа на подстилке, перекрыва
ющей ямку, была положена конская сбруя, от 
которой сохранились бронзовые предметы: две 
крестообразные o6ciiM.br для перекрещивающих
ся ремпей, две бляшки, па плоском щитке кото
рых изображены в рельефе четыре головы хищ
ной птицы, и плоская бляшка в виде фигурки 
хищной птицы (табл. XIX, 5—~). 

Курган 84. Диаметр 18 м, высота 0,6 м. Под 
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Рис. 39. Курган 83 
А — план могильной ямы; 2 — золотая серьга с бирюзовой вставной; 2 — бронзовые наконеч
ники стрел; 3 — бронзовые удила; 1 — плеть с костяной рукоятью; 5—7 — бронзовые предме
ты конской сбруи ( 5 ~ обоймы для перекрещивающихся ремней; С — бляшки в зверином сти
ле; 7 — бляшка в виде фигурки птицы); Б — разрез; 1 — навеянный песок; 2— серый песок 
с комьями материкового; 3 — серый песок; 4 — материковый песок; J — истлевший камыш; 
в — песок с включением золы, угольков и кальцинированных костей 

насыпью на площадп равной 12 м в поперечнике 
лежал истлевший камыш, а над ним хворост. 
Центральная часть насыпи и растительный слон 
прорезаны грабительской воронкой. Погребе
ние — на древнем горизонте, на камышовой под
стилке, в центре площадки, ограниченной ямка
ми, в заполнении которых сохранились остатки 
дерева. В плане площадка неправильно оваль
ная, размер ее 4,2 X 2,0 м, направление продоль
ной осп 3103 — ВСВ. Внутри ее четырьмя ям
ками обозначена прямоугольная внутренняя 
камера, в которой и было совершено погребение. 

Восточнее площадки была еще одна столбовая 
ямка. Диаметр ямок 0,1—0,2 м, глубина 0,34— 
0,45 м, а глубина восточпой ямки — 0,65 м. 

От покойника непотревоженными остались 
лишь кости левой ноги, над которыми находился 
СЛОЙ истлевшего хвороста. Их положение указы
вает на вытянутое на спине погребение, головой 
на запад — юго-запад. На дне грабительской 
воронки встречены лежавшие в беспорядке кос
ти скелета. Там же найдены бронзовый вток, 
полусферическая бляшка от конской сбруи и 
керамическое лепное изделие в виде совка без 
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ручки (табл. XX, 2, 4, 8). Часть погребального 
инвентаря, положенного в изголовье и слева от 
погребенного, осталась непотревоженной. В из
головье лежал биметаллический клевец с брон
зовой втулкой (на ней отлита головка хищпой 
птицы) и железным обломанным клинком 
(табл. XX, 1). Рядом с клевпрм находился (ви
димо, затащенный грызуном) бронзовый череш
ковый трехгранный наконечник стрелы (табл. 
XX, 41). Слева, в изголовье, положена конская 
сбруя. От нее сохранились бронзовые стремевид-
ные удила, четыре пронизи для перекрещиваю

щихся ремней, две уздечные пронизи и капле
видная бляшка (табл. XX, 3, 5—7). Слева от 
погребенного па уровне бедра лежал пучок брон
зовых наконечников стрел, обращенных острия
ми вниз. Всего в пучке 34 наконечника: 9 че
решковых двухлопастных, 18 черешковых трех
лопастных и трехгранных, три втульчатых трех
лопастных, два втульчатых двухлопастпых и два 
четырехгранных втульчатых (табл. XX, 9—40). 
Рядом, в норке грызуна, найден еще один трех
гранный черешковый наконечник. 



Г Л А В А П 

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД 

Приступая к характеристике культуры на
селения, оставившего могильник, прежде всего 
необходимо остановиться па погребальном об
ряде, так как сведения, полученные при его изу
чении, играют существенную роль при решении 
вопроса о происхождении и этнической принад
лежности этого населепня, проливают свет на 
различные стороны материальной и духовной 
жизни. 

Погребения совершались в могилах, покры
тых песчаными насыпями полусферической 
формы. Несмотря па то, что могильник был не
большим и существовал сравнительно недолго 
(как мы увидим из апалпза инвентаря, подав
ляющее большинство погребений относится 
К VI в. до и. ;).), типы могил достаточпо разно
образны. Мы выделяем три основных: 1) боль
шие прямоугольные ямы, приближающиеся 
иногда по своим пропорциям к квадрату; 2) уз
кие прямоугольные ямы со скругленными угла
ми, в ряде случаев почти овальные; 3) могилы 
на древнем горизонте без грунтовых ям. Могил 
первого типа насчитывается 28 (39, 44% от оо-
щего числа раскопанных), второго (в том числе 
две детские) — 13 (18, 3 1 % ) , третьего — 
30 (42 ,25%) . 

I. Среди больших прямоугольных могил по 
некоторым деталям устройства можно разли
чить несколько вариантов. 

К первому относятся могилы с округлыми 
ямками по углам дна. Таких могил семнадцать ', 
они характерны для центральной группы мо
гильник;!, где их вскрыто четырнадцать (кур
ганы 21, 22, 27—30, 32—36, 42, 44, 83; рис! 8, 
9, 12—19, 23, 25, 39, 40). Остальные расположены 

1 Из них две (курган N восточной группы и ЗЗцепт-
ральной) округлых очертаний, что скорее всего объ
ясняется свойствам» грунта пли небрежностью при 
рытье. 

в восточной группе (курганы 11, 47 и 82; рис.4, 
26). Глубина могильных ям варьирует от 1,0 до 
2,1 м, размеры колеблются от 2,7 X 2,3 до 4,5 X 
X 3,7 м. Степки срезаны со слабым наклоном 
ко дну (это относится ко всем ямам моги
льника). 

Величина угловых ямок различная — в по
перечнике от 0,1 до 0,5 м, глубина 0,2—0,6 м, 
независимо от размеров. Ни в одной из них не 
найдено остатков дерева, хотя они и производи
ли впечатление столбовых. В то же время в не
которых были предметы погребального инвен
таря. Так, в одной из ямок могилы кургана 29 
стоял керамический сосуд, в кургане 32 — сосуд 
и обработанный камень, в кургане 35 в ямку 
было положено более четырехсот астрагалов. 
В курганах 22, 27, 83 иад ямками или внутри них 
лежали предметы конской сбруи, в ряде погре
бений они перекрыты подстилкой. Все это не 
позволяет считать их вырытыми для опорных 
столбов перекрытия, да п размеры могил не соз
дают в этом особой необходимости. Те же наб
людения (а также вертикальность стен) исклю
чают возможность того, что они служили опорой 
для копий или кольев, образующих печто вроде 
шатра или шалаша над погребенным. Нам пред
ставляется правомерным уже высказанное пред
положение о традиционности их в подкургап-
ных могилах, восходящей к столбовым конст
рукциям Северного Тагпскена. Переходные 
этапы от конструкций этих мавзолеев к конст
рукциям сакскнх могил продемонстрированы на 
материалах Тагпскена достаточно убедительно2. 

Значительно менее распространен второй 
вариант — могилы с канавкой но периметру дна 
пли только вдоль двух параллельных стенок. 

" С. II. Толстое, М. Л, Итина. Саки nii.40iii.eB Смрдарьп 
(по материалам Тагпскена). СЛ, 1966, № 2, стр. 155, 
157. 
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Рис. 40. Погребение и кургане S3 

В первом случае погребенного клали как бы на 
земляной «стол». Таких могил семь. Размеры и 
пропорции могил примерно те же, что и в пер
вом варианте — от 2,76 Х2,62 м до 4,3 X 3,4 м 
при глубине 1,1—1,8 м до поверхности «стола». 
Ширина канавок 0,2—0,4 м, глубина не превы
шает 0,4 м. Большая часть могил с канавкой по 
периметру сосредоточена в западной группе 
курганов, где их обнаружено четыре (курга
ны 60—62 н 72; рис. 32, 33), в центральной 
группе — две (курганы 31 и 38; рис. 20, 41), в во
сточной— одна (курган 16; рис. 7) . Могил с ка
навкой вдоль двух параллельных стенок две 
(курганы 57 п 79 в западной части восточной 
группы; рис. 30) . 

Канавки вдоль степ на дне могильных ям 
служили обычно для закрепления нижних кон
цов вертикальных бревен, облицовывавших сте
ны ямы 3 . Однако нн в одной из могил на Упга-
ракс не обнаружены следы деревянной облицов
ки и в то же время в канавку кургана 16 были 
положены предметы погребального инвентаря. 
В этой связи небезынтересно отметить, что в 
одном пз поздних мавзолеев Северного Тагпске-
на (№ 6) со сходным устройством могильной 
ямы значительная часть сосудов из погребаль
ного инвентаря стояла в канавке. 

Последний вариант больших могил — пто 
квадратные ямы без угловых ямок или канавки 
по дну. Они зафиксированы под курганами 12 и 
49 восточной группы4 . Размер первой пз них 
4,0 X 3,5 м (3 X 3 м по дну) при глубине 1,8 м; 
второй — 2,73 X 2,86 м, глубина 1,88 м. 

II. Узкие прямоугольные, со скругленными 
углами могилы характерны для западной груп
пы (курганы 64, 66а, 67, 69, 69а, 70, 71а, 73, 74, 

3 М. И. Артамонов. Этнография Скифии. «Уч. записки 
ЛГУ. Серил исторических наук», вып. 13. Л.. 1949 
стр. 138. 

* Могильная яма л кургане 12 с округлой южной 
стороной. 

РИС. 41. Погребение в кургане 38 

78; рис. 35—38), в том числе одна детская (кур
ган 66а). В центральной группе таких могил 
две (курган 23 и детское захоронение под на
сыпью кургана 44, рис. 25 В), в восточной — од-
па (курган 10). 

Размеры могил (исключая детские) колеб
лются от 1,75 X 1,40 до 3,00 X l , 6 3 м. Глубина 
ям от 0,62 до 1,35 м, по есть п совсем мелкие 
могилы — это лишь небольшие заглубления в 
материке (курганы 71а п 73). Б курганах 23, 
60, 71а и 78 могилы слабо расширяются к из
головью. 

I I I . Могил па древнем горизонте без грунто
вых ям вскрыто тридцать, пятнадцать —• в во
сточной группе (курганы 2—4, 7—9, 14, 15, 17, 
18, 50—52, 55, 56; р и с 2, 3, 5, 6, 27—29), де
вять— в центральной (курганы 25, 26, 37, 39 — 
41, 43, 45, 84; рис. 10, 11, 21, 22, 24) и шесть — 
в западной (курганы 59, 66, 71, 76, 76а, 77; 
рпс. 31, 34) . В их устройстве различается не
сколько вариантов. 

1. Одиннадцать захоронений совершено в 
легких каркасных деревянных постройках, от 
которых сохранились столбовые ямки с остатка
ми истлевшей древесины и древесный тлен от 
перекрытия, обычно истлевший хворост (курга
ны 2, 7, 14, 25, 41, 43, 50, 51, 59, 66 и 84). 

В плапе погребальные постройки были пря
моугольные, со скругленными углами (курга
ны 2, 7, 14, 41, 43, 51), круглые (курганы 50, 
59, 66) и овальные (курганы 25 и 84). В неко
торых пз них кольцо столбовых ямок двойное 
(курганы 59 н 66), чаще оно одинарное, но с 
внутренней почти квадратной камерой, ограни
ченной по углам столбами (курганы 2, 14, 50, 
51, 84). В двух курганах (14 и 51) внутри такой 
камеры вырыта ямка для центрального столба. 
Количество столбовых ям в постройках неопре
деленно, интервалы между столбами также раз
личны. В курганах 7, 41 и 43 по большему рас
стоянию между двумя столбами удается опреде-
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Рис. 42. Погребение в кургане 60 

лить «вход» в постройку, расположенный с юго-
западной стороны, а в кургапе 2 — с западной. 
Ширина входов 1,1—1,5 м. Несколько необычна 
планировка в кургане 66: вход здесь расположен 
с юга в отделен дополнительными столбами от 
коридора, опоясывавшего камеру (рис. 42). 

Диаметр круглых построек достигает 4,6 м, 
размеры прямоугольных и овальных по осям 
колеблются от 3,4 X 2,2 м до 5,0 Х4,2 м. Впут-
реппяя камера обычно приближается к квад
рату около 2 м в поперечнике. Столбовые ямки 
вертикальные, суживающиеся книзу, округлые 
пли подквадратпые, шприпа пх от 0,1 до 0,5 м 
при глубине 0,25—0,70 м. В кургане 43 выброс 
из ямок образовывал валик вокруг погрсбальпой 
постройки. 

О деталях конструкции этпх построек, пх 
высоте и способе перекрытия судить довольно 
трудно. По-видимому, они были невысокими, 
каркасными, с хворостяпым перекрытием, ос
новой которого были жерди. Такое заключение 
позволяют сделать слои хвороста в курганах 14, 
25, 43, 84 и в пекоторых других, а также обго
ревшие остатки погребального сооружения кур
гана 59, который будет подробнее рассмотрен 
ниже. 

2. В тринадцати курганах (3, 4, 8, 9, 15, 17, 
26, 37, 40, 52, 55, 56 п 71) погребеппя были со-
вершелы на площадках, ограниченных ямками, 
не выполнявшими никаких конструктивных 
функций, по которые вместе с растптельпым 

покрытием над покойниками, в ряде случаев 
хворостяным, скорее всего имитировали погре
бальные каркасные постройки. Площадки в пла-
пе прямоугольные (кургапы 3, 15, 17, 55; рис. 3, 
6, 29), круглые (кургапы 4, 26, 37 и 40; рис. 11) 
и овальные (курганы 8, 9, 56 и 71). В курга
не 52 янки вырыты по трем углам предполагае
мого квадрата, четвертая пе вырыта, впдпмо по 
небрежности, том более, что конструктивно они 
не были необходимы. 

Размеры погребальных площадок примерно 
те же, что и построек. В курганах 4, 15, 37 и 56 
отмечены входы па ппх. 

3. В пяти случаях (курганы 18, 39, 45, 76 и 
76а; рис. 43) погребальные постройки не возво
дили, не создавали и их имитации, а поверх по
гребенного набрасывали хворост. 

4. Встречен еще один вариант могил па 
древнем горизонте. В кургапе 77 на окраине за-
падпой группы под насыпью оказалась квадрат-
пая площадка, ограниченная ровпком и ориен
тированная сторонами по странам света. По
верхность материка вокруг пее устлапа камы
шом. Следов погребеппя на площадке пе 
обнаружено. Не нашли его, очевидно, в свое 
время и грабители, так как их воронка, пройдя 
сквозь насыпь, пробила материк, разрушила при 
этом значительную часть площадки. Можно 
предположить, что курган 77 — это кенотаф, 
возможно имитирующий захоронение в яме с 
канавкой. 
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Рис. 43. Погребение в кургане 39 

На дно могил независимо от их тнпа, как 
правило, клали додстплку. 

В больших прямоугольных могилах первого 
варианта камышом устилали жерди, положен
ные с интервалом поперек дна. Жердей бывало 
не более шести, направление стеблей камыша — 
по продольной осп. В ряде могил (курганы 28, 
30, 44, 83; рис. 13, 15, 25 и 39) жерди и камы
шовый настил уложены в пределах прямо
угольника, образованного угловыми ямкамн. 
В этих погребениях, кроме поперечных жердей, 
обычпы две продольные, как бы связывавшие 
их в раму. Не исключено, что это уже решетча
тые носилки, устланные камышом, на которых 
покойника опускали в яму. В четырех могилах 
рассматриваемого варианта подстилка была ка
мышовой (курганы 11, 34, 35, 42) . В кургане 82, 
вероятнее всего из-за сильного его разграбле
ния, подстилки не обнаружено. 

Решетчатые, устланные камышом носилки 
особепно характерны для второго варианта 
больших могил с канавкой по периметру дпа 
(курганы 38, 60—62; рпс. 20, 32, 33) . В двух из 

них они были с ножками, для установки кото
рых в кургане 38 по углам «стола» вырыты не
глубокие ямки (в кургане 60 у носилок шесть 
ножек). Величина посилок иногда превышала 
размеры «стола», в могилах курганов 60 и 61 
продольные жерди выступали над канавками. 
В курганах 31* и 72 подстилки камышовые, в 

кургане 57 — травяная. Погребение в курга
не 16 без ПОДСТИЛКИ. 

В одном пз погребений, совершенном в мо
гиле третьего варианта (курган 12), подстилка 
нз камыша, в другом, сильно потревоженном 
(курган 49), в слое заполнения над дном при
сутствовал камышовый тлен, одпако труд
но сказать — от подстилки оп пли от пере
крытия. 1 

В узких прямоугольных могилах подстилки 
пз камыша, уложенного по продольной оси 
ямы, и только в кургане 67 она травяная. В дет-
скпх погребениях подстплкн не зафиксиро
ваны. 

В погребениях на древпем горизонте камы
шом устилали почти всю площадку под насыпью 
и клали на него покойника п инвентарь. В кур
гане 59 покойник был положеп на пастил пз 
устланных войлоком веток и камыша. 

В погребениях па древпем горизонте над со
хранившимися остатками костяков и инвента
рем лежит слой камышового перекрытия. 

В некоторых грунтовых могилах над погре
бенным также обнаружен камыш или истлев
шая 'древесина, по трудно сказать, остатки лп 
это покрытия пли же, что вернее, рухнувшее 
перекрытие. Только в одном погребении (кур
ган 44), в могиле с угловыми ямками, над кос
тяком была зафиксирована прямоугольная де
ревянная рама, в пределах которой лежал слой 
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коричневого растительного тлена. Размер рамы 
и ее положение совпадают с размером и поло
женном решетчатых носилок, па которых лежал 
погребенный. Можно предположить, что это ос
татки решетчатого гроба, хоти боковых сторон 
его п по обнаружено, вероятнее всего из-за 
очень плохой сохранности дерева (в могильнике 
оно, как правило, истлело и зачищались лишь 
его следы в впде желобков) й. Не исключено, что 
в «саркофаге» аналогичной конструкции совер
шено погребение и в кургане 83, где па высо
те 0,2 м над костяком зачищен слой истлевшего 
камыша и древесины:. 

В кургане 78 (рис. 38) зафиксировано погре
бение в деревянном гробу. Гроб прямоугольный, 
расширяющийся в изголовье, стенки его были 
замещены песком, остатки дерева сохранились 
только на дпе п трудно судить о материале и 
технике изготовления. 

Могилы имели плоские перекрытия, т. е. 
оставались после захоронения без грунтового за
полнения. Основой перекрытия служили поло
женные на края ямы, поперек ее жерди, поверх 
которых настилали камыш п хворост. Этот же 
настил покрывал дневную поверхность вокруг 
ямы и могильный выброс. Толщина такого па
стила небольшая,— около 5 см, обычно это ка
мыш. В некоторых крупных курганах с погре-
бепиямп в больших могилах с угловыми ямками 
или канавкой СЛОЙ растительных остатков до
стигал 0,2 м толщины. Он однородный, плотно 
спрессованный, коричневого цвета (курганы 
11, 12, 21, 22, 27, 30, 31, 3 3 - 3 5 , 01). Поверх пе
рекрытия и растптельпого настила возводилась 
курганная насыпь. В некоторых случаях па де
ревянное перекрытие насыпали слои земли тол
щиной 0,3—0,4 м и уже поверх него набрасыва
ли камыш п хворост, после чего возводили кур
ганную насыпь (курганы 35, 38, 60, 61). Эта 
конструкция особенно четко прослеживается в 
кургане 61, где перекрытием могилы служил 
накат из жердей (рис. 33). 

Узкие прямоугольные могилы имели более 
легкое перекрытие, состоящее из хвороста и 
камыша, в трех из них сохранились остатки ос
новы нз жердей (кургапы 69, 72 и 74). Только 
одна могила (в кургане 67) засыпана и устлана 
сверху камышом (рис. 35) . 

Захоронения, как правило, одиночные; пар
ные встречены в трех кургапах —• 36, 42, 62 
(рпс. 19, 23); один курган — 39 (рис. 21) содер-

5 Легкие «саркофаги», основу которых составляют 
прямоугольные рамы, сколоченные из досок или 
брусьев, покрытых корой ил» травой, известны в 
ряде логребеппй савроматекпх жриц Прпуралья. 
В кургане 2 Тар а бут а некого могильника ОНИ за
фиксировали на дне могилы и над костяком (см.: 
К. Ф. Смирнов. Савроматы. М., 1964, стр. 94, стр. 311, 
рис. 18, 3, стр. 310, рис. 23, 1). 

жал коллективное одновременное захоронение 
трех человек. 

При ограблении могил большинство костяков 
было полностью или частично выброшено, осо
бенно пострадали верхние части скелетов. Из се
мидесяти вскрытых курганов костяки сохрани
лись лишь в сорока. Всего насчитывается 44 ко
стяка, нз них семь целых, девять потревожен
ных в верхней части, остальные представлены 
костями ног. Особенно плохая сохранность ко
стяков в могилах на древнем горизонте. 

Насколько можно судить по сохранившимся 
остаткам костяков, положение погребенных 
одинаково для всех типов могил — вытянутое 
па спине. В некоторых случаях ноги подогнуты, 
в четырех случаях это так называемая «поза 
всадника» (курганы 16, 33, 44, 62; рпс. 7, 17, 
25), в одном — «атакующая» (курган 32; 
рис. 16). В кургане 76а покойник был положен 
на спину с сильно подогнутыми ногами; левая 
рука вытянута вдоль туловища, правая — со
гнута в локте и положена предплечьем: на жи
вот; голова повернута влево. В одном погребе
нии (курган 27; рис. 12) ноги покойника пере
крещены в голенях, что объясняют обычаем 
связывать некоторым умершим ногп. О положе
нии рук судить труднее, так как кости их со
хранились лишь у тринадцати скелетов. Руки 
либо вытянуты вдоль туловища (курганы 16, 39, 
67, 76, 78; рпс. 7, 21, 35, 38), либо слегка согнуты 
в локтях (кургапы 28, 32. 42, 44, 66; рпс. 13, 16, 
23. 2.), 34). Последнее характерно для погребен
ных с подогнутыми ногами. У костяка нз курга
на 83 (рпс. 39) правая рука вытянута вдоль 
туловища, а кисть левой лежит на бедре. 

Ориентированы покойники В шпротном на
правлении, головой на запад с отклонением к 
югу до гого-западпого (кургапы 14. 18, 22, 25, 
30,' 33, 34, 36, 38, 39, 4 1 - 4 4 , 47, 52. 59, 62, 
64, 66а, 67, 69, 70. 74, 83. 84). В том же направ
лении ориентировано продольпымп осями боль
шинство могил, в которых костяки не сохрани
лись. Другая ориентировка прослеживается 
значительно реже; южная в кургане 73, южпая 
с отклонением к западу (курган 32), южная с 
отклонением к востоку (курган 57), восточная 
с отклонением к северу (курган 35) и северная 
в курганах 44а, 66, 76а и 78. 

В погребальном обряде во многих случаях 
отмечены следы культа огпя. Особенно харак
терны они для погребений в могилах па древнем 
горизонте. Третья часть нз них (девять курга-
пов) обнаруживает применение огня. Семь та
ких курганов расположены в восточной группе 
(кургапы 2—4, 8, 9, 55, 56; рис. 23, 29) и два в 
западной (курганы 59 и 66; рис. 31 и 34). Сте
пень использования огня различна. Наиболее 
ярко этот культ проявляется в труносожжении, 
которое обычно рассматривалось как средство 
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перенесения души умершего к небесному огню 
п великому божеству — Солнцу 6. 

В кургане 59 (рис. 31) кремация была совер-
шепа в погребальной постройке. Покойник был 
положен на подстилку из веток и камыша, при
крытую войлоком в центре постройки — круг
лой, с двойным рядом стен, образованных стол
бами и прерываемых двумя проходами одни 
против другого в юго-западной а северо-восточ
ной сторонах, перекрытой жердямп п камышом. 
Вокруг постройки на площади диаметром 10— 
12 м был уложен хворост, ветви которого на
правлены строго по дуге окружности. Построй
ка н хворост были сожжены вместе с захоронен
ным, от которого сохранились небольшое коли
чество кальцинированных костей и кусочки 
пористой углистой массы, образовавшейся при 
сгорании мягких тканей. 

Тот же обряд, но с еще более интенсивным 
горением был прослежен в кургане 2 (рис. 2) , 
к сожалению, сильно потревоженном грабителя
ми. О возведении здесь погребальной построй
ки и ее сожжении свидетельствовали остатки 
столбов в ямках it сильная прокаленность мате
рика, особенно в центре кургана. Как и в курга
не 59, постройка была окружена хворостом 
(причем ветки укладывались также по дуге) . 
II в том, п в другом кургане насыпь набрасы
вали на остывшее кострище, которое в кургане 
2 после было устлано камышом7 . 

Погребальная постройка была сожжена п в 
кургане 66 (рпс. 34), где найдены остатки сго
ревших деревянных конструкций. Однако покой
ник, лежавший в центре, не сгорел, сохранился 
даже камыш, устилавший его. Вероятно, соору
жение пе было перекрыто. В момент гореппя те
ло землей прпсыпано не было, так как грунт 
над костяком следов огня пе пмел. 

Вторую группу курганов составляют те, в 
которых слой гореппя хотя п прослеживается 
под всей насыпью, но следов погребальной 
достройки пет (кургапы 3, 4, 8, 9; рпс. 3 ) . В 
центральной части этих курганов грабитель
ские воронки заполнены мягкой черной гарью. 
смешанной с песком. На непотревоженных 
участках древнего горизонта зачищался слой 
обугленного хвороста и черной гари. Насыпь 
возводили над пе остывшим еще кострищем; 
у краев кургана, где доступ воздуха сохранял
ся дольше, матерпк п насыпь особенно сильно 
прокалены. В кострище не обнаружено круп
ных углей, ямки не сохранили обуглившихся 

« Е. О. James. The Ancient Gods. L., I960, p. 68. Сог
ласно Геродоту (I, 216), единственным божеством 
массагетов было Солнце. 7 Аналогичную деталь обряда приводит К. Ф. Смир
нов дли Покровского кургана 1 (Уральский уезд) 
на основании описании И. А. Кастанье (см.: 
К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. SS). 

5 О. К. Вишневская 

столбов, а заполнены мягкой гарью, матерпк 
в центре обожжен слабо. Все это позволяет 
предположить, что горел только костер над 
покойником, который (как и ямки) лишь сим
волизировал сожжение в погребальной пост-
ройке, фактически отсутствовавшей. Из-за на-
рушенности захоронений трудно сказать, пол-
нон или частичной была кремация (в кургане 
3 найдены легкие шлаки, а в кургане 4— обож
женные кости скелета человека). 

В курганах 55 и 50 применение огня в ри
туале более символично. В первом пз них по
гребальный костер был разведен в стороне от 
погребальной площадки, но углями из него был 
забросан покойник и пространство, непосред
ственно примыкающее к нему. В кургане 56 
костер сожжен вокруг погребальной площадки, 
ограниченной ямками. 

Мы уже говорили о связях некоторых эле
ментов конструкции грунтовых могил УЙгара-
ка с конструкциями мавзолеев Северного Та-
гискена. Еще более ярко эта связь проявляется 
в планировке и конструкциях наземных погре
бальных построек. Как уже отмечалось, в Тагп-
скепекпх мавзолеях, как и в курганах Уйгарака, 
столбы образовывали двойное ИЛИ одинарное 
кольцо, внутрь которого была вписана квадрат-

пая камера8 . Использование огня в ритуале и 
в особенности трупосожжеппе в погребальной 
постройке дополняют это сходство н позволяют 
говорить о преемственности погребальных об
рядов населения Прпаралья эпохп поздней 
бронзы ц раннесакского времени. 

При захоропеппн в грунтовых ямах огонь 
не пграл роли в ритуале. Едгшственпое исклю
чение представляет курган 57 (рпс. 30), где бы
ло сожжено перекрытие могилы и раститель-
пый настил. Однако погребение отноептся к 
V в. до н. э.. т. е. оно было позже, чем подав
ляющее болыпппство захоронений на Уйгара-
ке п нехарактерно для этого некрополя. С куль
том огня можно связывать куски реальгара, 
найденные во многпх грунтовых могилах (кур
ганы 28, 29, 34, 36. 44, 60, 61. 64, 67, 71а, 74) 
и в одном наземном захоропеппн (курган 25) . 
Находки других красящих веществ, мела и ох
ры, связываемых, как п реальгар, с религиоз
ной символикой 9. единичны. 

С представлением о загробной жизни свя
зано не только устройство могил, в топ пли 
иной мере подражавших жилым постройкам, 
но п обычай класть вместе с покойником pas-

8 С. 17. Толстое. По древним дельтам Окса в Яксарта. 
М., 1962, стр. 201-203. рис. 117. 1, 3, 5; С. Я. Толстое, 
М. А. Птина. Указ. соч., стр. lo-'t. 

9 Б. II. Гракпв. Пережитки матриархата v сарматов. 
ВДИ, 1047, J\° 3, стр. 100; К. Ф. Смирнов. Указ. соч., 
стр. 94, 05. 
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лютые предметы, судя по которым «иной мир» 
представлялся похожим на земной. 

При ограблении могил, как правило, стра
дало изголовье, а потому пол по краниологи
ческому материалу определен только у шест
надцати погребенных, десять из них мужчины 
(курганы 16, 21, 22, 3S, 57, 60, 69, 78, 79 и 83) 
н шесть — женщины (курганы 27—29, 31 и 49 
и одна из погребенных в кургане 42). При ана
лизе ипвснтаря этих захоронений обращает на 
себя внимание тот факт, что ни в одной жен
ской могиле нет оружия, а в мужских — зер-
нотерпых камней, предметов культового на
значения, туалета и косметики. Но в тех и дру
гих погребениях встречены конская сбруя, 
глиняная посуда, ножи и бусы. Та же законо
мерность наблюдается и в инвентаре могил, 
где краниологический материал отсутствовал. 
Это позволило пам считать погребения в кур
ганах 14, 25, 26, 37, 39, 41, 43, 50, 70, 84 и в 42 
(один из погребенных) мужскими, а в курга
нах 11, 12, 15, 32, 34, 36, 44, 45, 47, 51, 60, 61, 
64, 67, 71, 71а и 74— женскими. Сопоставле
ние с материалами из сопредельных областей 
подкрепляет это заключение. 

Погребенных клали в одежде и головном 
уборе. К последнему относились, очевидно, 
бронзовые заклепочки, найденные под черепом 
в кургане 83, а в других могилах (курганы 35, 
38, 44 и 64 — в изголовье. Встречаются и укра
шения: бусы у женщин и мужчин, у женщнн — 
браслеты и серьги у мужчин. Умерших снаб
жали заупокойной пищей, но этот обычай со
блюдался не всегда. Сосуды, иногда по несколь
ку штук, стоявшие в ногах или в изголовье, 
найдены в незначительном числе погребепий. 
Так, в одном детском погребенпп (курган 66а) 
в ногах были поставлены две миски, а около го
ловы — чаша. 

Мясо, как правило, в могилы не клали, но 
кости животных обнаружены в некоторых кур
ганах: в 36 —позвонки, в 16 —крестец барана 
и в 57— два бараньих черепа. В последнем слу
чае не исключено, что это головы жертвенных 
животных. В какой-то степени с заупокойной 
пищей могут быть связаны и находки бронзо
вых и железных пожей. Во всяком случае в 
савроматских могилах и в раннекочевничеекпх 
на территории Казахстана ножи обычно лежали 
вместе с костями животных. 

Независимо от пола погребенного в могилы 
также клали конскую сбрую, заменявшую за
хоронение копя. Следует, однако, отметить, 
что она чаще встречается в могилах мужчин 
и лишь тех женщин, которые, как можно пола
гать, занимали какое-то привилегированное по
ложение (захоронения в больших грунтовых 
ямах под курганами 27—29, 34, 47, 60 и погре
бения на древнем горизонте в курганах 45 и 
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51). Особое положение двух последних погре
бенных подтверждается наличием каменных 
жертвенников. В то же время не зарегистриро
вана конская сбруя ни в одной из узких пря
моугольных могил с женскими захоронениями. 
Конская сбруя, от которой сохранились брон
зовые ее части — удила, псалии, подпружные 
пряжки и разнообразные бляшки уздечного на
бора, — лежала обычно в ногах погребенного, 
а иногда л в изголовье. 

Весь остальной инвентарь можно разделить 
на мужской и женский. 

Наиболее характерный признак мужского 
инвентаря, как уже отмечалось выше, это при
сутствие в нем предметов вооружения, чаще 
всего наконечников стрел. В могилу клали или 
колчан со стрелами (слева от покойника) или 
несколько отдельных стрел, символизировав
ших, видимо, набор оружия. Находки других 
видов вооружения единичны. К ним относятся 
кинжалы, железные или бронзовые, которые 
клали, рядом с погребенным. Рядом с кинжа
лами всегда были каменные оселки для за
точки. 

В инвентаре женских погребений, кроме 
предметов, связанных с хозяйственной деятель
ностью — зерпотерными камнями и пряслица
ми, — важное место запимают предметы туа
лета (косметические принадлежности — пло
ские обработанные кости, служившие для рас
тирания румян, и каменные терочннки, 
которые клали в изголовье или в ногах погре
бенной). Находки зеркал оказались единичны
ми. За исключением одного (курган 21), все 
они были положены в могилы женщин восточ
ной группы (курганы 11, 15, 47, 51), причем, 
видимо, тех женщнн, которые были связаны с 
отправлением культа, о чем может свидетель
ствовать присутствие в инвентаре каменных 
жертвенников. 

Кстати, остановимся еще на некоторых 
предположениях, возникающих в связи с усло
виями находок каменных жертвенников. Они 
не составляют обязательную принадлежность 
богатых погребений, некоторые из них обнару
жены в небольших могилах со скудным инвен
тарем (курганы 64 и 71а). Интересно также, 
что за единственным исключением (курган 29) 
каменные жертвенники не встречены вместе с 
зернотерными камнями, при этом в богатой мо
гиле может быть камень, а в бедной — жерт
венник. Видимо, культовые функции, возло-
жеппые на некоторых женщин, исключали их 
участие в каких-то видах хозяйственной дея
тельности. Различное же назначение этих пред
метов обусловливает и их расположение в мо
гиле: зернотерпые камни всегда в ногах, жерт
венники (в тех случаях, когда это удается уста
новить) — у головы или справа у груди. Каков 



конкретно был ритуал, связанный с жертвенни
ками, судить трудно: ни на одном из них не от
мечено следов сожжения чего-либо или прока-
ленности, лишь у одного жертвенника на ниж
ней стороне донышка была растерта красная 
краска. 

До возведения насыпи по умершему совер
шали тризну. Под полами курганов 28 и 72 со
хранились остатки небольших костров с мелки
ми пережженными костями. В курганах 17, 21, 
22, 25, 61, 69, 78 и 84 на древнем горизонте под 
насыпями или в них самих найдены черепки 
глиняной посуды. В непотревоженной могиле 
кургана 83 покойник был засыпан песком, сме
шанным с остатками погребального костра п 
тризны. 

Таковы наиболее существенные черты по
гребального обряда, прослеженные нами при 
раскопках могильника Уйгарак. Как мы уже 
отмечали, подавляющее большинство погребе
ний в нем датируется VI в. до п. э. Отдельные 
захоронения можно отнести к VII в. до п. э., 
но по характеру погребального обряда пз ос
новной массы они не выделяются. В немного
численных курганах, относящихся к V в. до 
н. э., иногда удается отметить некоторые упро
щения в устройстве МОГИЛ: канавка бывает вы
рыта лишь по двум параллельным сторонам 
дна, а не по всему перпметру (курганы 57 И 
79), иногда квадратная могильная яма вообще 
лишена дополнительных деталей (куртан 49) 
и даже перекрытая (курган 16). Для этого же 
времепи отмечено сожжение перекрытия (кур
ган 57) и тогда же, видимо, появляется обычай 
класть в могилу куски туши или головы бара
нов (курганы 16 и 57). Но в основном погре
бальные обряды на протяжении всего времени 
функционирования могпльнпка, очевидно, 
оставались неизменными. 

Перейдем к характеристике курганных 
групп п на основании анализа погребального 
обряда и состава инвентаря попытаемся выска
зать некоторые предположения относительно 
их возникновения, необъяснимого ни особенно
стями рельефа, ни хронологически. 

Для восточной группы могильников харак
терны погребения на древнем горизонте, в том 
числе и с применением огня в ритуале. Они со
ставляют 62,48% от общего числа вскрытых в 
этой группе погребений и датируются VII— 
VI вв. до н. э. К тому же времепи относятся 
немногочисленные захоронения в больших пря
моугольных могилах с угловыми ямками 
(12,5%). Две из них женские, в третьей пол не 
определен. Могилы других типов сдпничпы и 
датируются V в. до н. э. К ним относятся по
гребения в больших могилах с канавкой по пе
риметру дна (курган 16) или вдоль параллель
ных стон (курганы 57 и 79), а ташке в боль

ших могилах без дополнительных деталей 
(курганы 12 и 49). Одна узкая могила (курган 
10) — кенотаф. 

В центральной группе более половины (51, 
85%) захоронений совершено в больших моги
лах с угловыми ямками. Все они, за исключе
нием одного (в кургане 22, относящегося к V в. 
до н. э.), датируются VII—VI вв. до н. э. За
хоронений па древнем горизонте 33, 33%, все 
они VII—VI вв. до н. э. Могил других типов 
немного. В их числе две большие с канавкой по 
периметру дна; захоронение в одной из них 
(курган 38) относится к VI в. до н. э., в другой 
(курган 31) нет датирующего материала. Из 
двух узких прямоугольных могил детское захоро
нение под пасыпыо кургана 44 (44 а) относится 
к VII—VI вв. до н. э., а погребеппе в кургане 
23 — к V в. до н. э. 

Половина погребений западной группы со
вершена в узких прямоугольпых могилах, не
сколько менее трети (30%) на древнем горизон
те (в их числе два захоронения с использованием 
огня) и 20% погребений в больших могилах с 
канавкой по перпметру дна. Все поддающиеся 
датировке погребения этой группы не позже 
VI в. до н. э. 

Таким образом, в каждой из групп преобла
дают могилы одного пз известных для могиль
ника типов. 

Если мы обратимся к погребальному инвен
тарю, то в размещении отдельных его категорий 
по группам также выявляются некоторые зако
номерности. 

Во всех женских могилах VII—VI вв. восточ
ной группы присутствуют каменные жертвен
ники и в их числе— «клювовидной» формы. В 
погребениях других групп жертвенников мало и 
они просты по форме (в центральной группе за
хоронений с жертвенниками три, в западной — 
два). 

Для женских захоронений центральной и 
западной групп характерны зернотерные кампп 
и миниатюрные сосуды, в восточной группе их 
нет. Нп в одной узкой прямоугольной могиле с 
женским погребением в западной группе пет 
конской сбруи. 

Зеркала есть только в женских могилах во
сточной группы. 

Интересна топография погребений мужчин с 
оружием. Преобладающее большинство их (мы 
не учитываем здесь погребеппя V в. до п. э. и 
захоронение в кургане 59, где пол погребенного 
пе определен) расположено в центральной груп
пе (76,92%), два — в восточной (15,39%) и од
но — в западной (7,69%). 

Хронологически кургаппые группы одновре
менны. Как мы уже упоминали, наибольшую 
связь с обрядом Северного Тагнскепа обпаружи-
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вают вахоропеипя на древнем горизонте с ис
пользованном огня, особенно трупосожжсшш в 
наземных сооружениях. Больше всего их в во
сточной группе. Здесь находился самый круп
ный курган с сожжением покойника в погре
бальном сооружении, да и расположены эти кур
ганы в наиболее возвышенной .части бугра. Все 
это делает возможным предположение о том, что 
«заселение» могильника пачалось именно отсю
да. Однако утверждать, что курганы со следами 
сожжения древнее остальных, мы пе можем. Да
тирующий инвентарь сохранился лишь в двух из 
них; по нему курган GG западной; группы отне
сен к VII—VI вв. до и. э., курган 8 восточ
ной — к VI в. до н. э. Но к тому же временн от
носится большая часть всех погребений могиль
ника. Поэтому можно констатировать только то, 
что у хоронивших в восточной части некрополя 
более, чем у других, сохранялись традиции, вос
ходящие к местному погребальному обряду эпо
хи поздней бронзы. 

Различие в размерах курганных насыпей, 
величине могил, в составе погребального инвен
таря, безусловно, свидетельствует о социально-
экономическом расслоении общества. Одпако 
процесс этот зашел, видимо, еще не слишком 
далеко. В некрополе нет ни особеппо выделяю
щихся своими размерами курганов, пи огромных 
ям с очень богатым ипвентарем. Стеиепь богат
ства и общественного положения скорее можно 
отнести к погребенным в каждой из курганных 
групп в целом, чем к отдельным лицам. 

Анализ сопровождающего инвентаря дает 
осповапня считать, что родо-племсппос подраз
деление, хоролившее в центральной части мо
гильника, было наиболее богатым и к нему при
надлежало большинство вооружеппых всадни
ков, являвшихся основным контингентом войска. 
Благодаря этому оно занимало, видимо, и веду
щее общественное положеппе, именно его пред
ставители скорее всего были вождями и жреца
ми. Напомним в этой связи о находке в кургане 
26 булавы и ритуального кппжала-секпры — 
предметов, которые достаточно уверенно МОЖНО 
рассматривать как атрибуты власти, а в кургапе 
21 —жертвенных ножей. 

В восточной группе меньше богатых и боль
ших курганов. Особенности в составе погребаль
ного ипвептаря из-за спльпого ограбления могил 
уловить здесь наиболее трудно. Находки камен
ных жертвенников позволяют предположить 
лишь, что культовые функции были особеппо 
свойственны представительницам этого подраз
деления. 

На западной: окраине могильника хоропплп 
представителей наиболее бедного родо-плсмеп-
пого подразделения. Одпако и здесь об имущест
венном расслоеппн свидетельствует велпчппа 
могил н состав положенных в них вещей. Члене

ние могильника связано, по-видимому, с родо-
племешшм делением общества и каждая из со
ставляющих могильник групп может, на наш 
взгляд, рассматриваться как родовое кладбище. 

Мы уже не раз упоминали о курганном мо
гильнике, расположением в южной части воз
вышенности Таптскеп, в 26 км к западу от Уй-
гарака. Эти два некрополя, относящиеся к од
ному времени, обнаруживают значительную 
близость, а ииогда и тождественпость в погре
бальных обрядах, что объясняется этнической 
общностью оставивших их племен. 

Отмечаются и некоторые достаточно сущест
венные различия. Так, на Южном Тагпскеис нет 
погребений в узкпх прямоугольных могилах и 
мало захоронений на древнем горизонте — здесь 
их всего три, тогда как на Уйгараке тридцать. 
В то же время па Тагнсксне было распростране
но сожжепне перекрытий могильных ям, в том 
чпеле ранних. На Уйгараке оно встречепо толь
ко один раз в кургапе V в. до и. э. Не обнаруже
но на Уйгараке могил с дромосом, характерных 
для тагнекенскнх курганов V в. до н. э . 1 0 Эти 
различия в устройстве могпл и в обряде указы
вают, видимо, на то, что племена, оставившие 
могильники, включали в себя разлпчпые родо
вые группы с определенными особенностями в 
обычаях и в культе. 

Если обратиться к более отдаленным райо
нам распространения культур екпфо-сакского 
круга, то к востоку от Прпаралья можно, по
жалуй, отметить лишь одпн тип могил, анало
гичных уйгаракским. Это погребения в узких 
прямоугольных ямах, известные, в частности, 
в Восточном Казахстане (могильник Джуванто-
бе1 1 и па Алтае (Майэмнрская степь, Солопеч-
пый Белок) 1а, относящиеся к VII — VI вв. 
до п. з. 

Значительно больше апалогпп па западе — 
у савроматов, особенно в Южном Приуралье. 
Оговоримся заранее, что речь идет не о тож
дестве обрядов, а о сходстве, проявляющемся 
в типах могпл п их оборудовании, в ориенти
ровке погребенных н в некоторых деталях ри
туала; пе следует забывать также, что уйгарак-
ские курганы в большинстве своем более ран
ние, чем савроматекпе. 

Большинство ОСНОВНЫХ типов савроматекпх 
погребений (пеболыпае и болыппе широкие 
прямоугольные могилы, узкие прямоугольные 
могилы, захоропеппя па древнем горизонте) 
есть и на Уйгараке, правда в ипом соотноше
нии, за счет большего процепта паземных захо-

1Л С. Я. Толстое, М. А. Итииа. Указ, соч., стр. 154—165. 
11 А. Г. Максимова. Курганы сакского времени могиль

ника Джувап-тобо. КСШ1МК, вып. 80, 1900, стр. 60 
и ел. 

12 А. В. Адрианов. К археологии Западного Алтая. 
ИАК, сын. 62. Пг., 1916, стр. 14, 28. 
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роненпй, сравнительно редких у савроматов13. 
Много общего и в оборудовании могил, в част
ности в использовании пастила из камыша, ве
ток и коры, лежащего пе только поверх пере
крытия, но н па большой: площади вокруг ямы. 
Этот прием известен на всей террпторш! рассе
ления савроматов, прослежен оинв Прпуралье, 
в том числе в могпльппке Пятимары I u . При 
сравнении погребеппй па древпем горизонте в 
деревянных постройках для нас важна пе 
столько пх конструкцпя, различная вследствие 
неоднородности природных условии, сколько 
сама идея погребения в наземных постройках. 
В качестве примера пазовем погребение жрицы 
в кургане 3 могильника Тарабутак рубежа 
VI—V вв. до н. э.15 Характерны для обеих 
территории и растительные подстплкп на дне 
могнл. 

Важный момент сходства — преобладание 
западной ориентировки п положеппе погребен
ных па епппе, иногда с согнутыми в коленях но
гами («поза всадника») ,б. 

II в Прпаралье, п у савроматов отмечены 
различные формы проявленпя культа огня в 
погребальном рптуале, вплоть до трупосож-
ження 17. На Уйгараке и главным образом па 

13 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 80, табл. 2. 
14 Там же, стр. 86; стр. 31S, рпс. 25, стр. 324, рис. 31. 
15 Там же, стр. 310, рис. 17, 1, 2. 
16 Сравпн, например, положение костяков в кургане 44 

па Уйгараке н в кургане 10 могильника Новый Ку-
мак {К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 302, рис. 10, 2). 

17 К. Ф. Смирное. Указ. соч., стр. 97. 

Южном Тагпскене!8 зафиксировало сожжение 
перекрытая могнл. То же наблюдается у сав
роматов, причем и у них иногда начавшее го
рсть перекрытие сразу засыпали землей, кото
рая заглушала огонь19. Можно указать еще 
одно совпадение в деталях обряда: пногда по
верх остывшего погребального кострища укла
дывали камыш и древесину, а потом уже воз
водили курганную насыпь20. 

Сходство в погребальном обряде прпараль-
екпх саков и савроматов, особенно савроматов 
Южного Приуралья, уже неоднократно было 
отмечено исследователями. Они объясняют его 
тем, что в основе культур этих групп племен ле
жала одна культура степной бронзы — андро-
повская21. Кроме того, по мнению К. Ф. Смир
нова, между саками Прпаралья и савроматамн 
Южного Приуралья могла идти взаимная ин
фильтрация населения, вызывавшаяся эпизоди
ческим вхождением отдельных племен в со
став племенных союзов той или другой сто
роны 22. 

18 С. П. Толстое. ,1/. А. Нтина. Указ. соч.. стр. 154. 
19 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 97 (курган 6 могиль

ника Пятимары • курган 1 второй Аландской груп
пы, раскопки М. Г. Мошковой.}. 

20 Там же, стр. 88 п S9. На Уйгараке этот способ при
менен в кургане 2 с погребепнем па древнем гори
зонте. 

21 К. Ф. Смирнов. В. Г. Петренко. Савроматы По
волжья и Южного Приуралья. САП. Д 1—9. М., 1963, 
стр. 5; К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 277; СП. Тол
стое, М. А. Итина. Указ. соч., стр. 173. 

-2 Я. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 278. 
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Г Л А В А III 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

1. ОРУДИЯ ТРУДА 

Погребальный инвентарь — это пока один из 
основных источников, проливающих свет на раз
личные сторопы жизни населения Прпаральп в 
рассматриваемую эпоху, в том числе и на его 
осповцыс отрасли хозяйства и домашние заня
тия. Сведения эти, к сожалению, незначительные 
и в основном косвенные. 

Мы уже отмечали, что погребальпые соору
жения воспроизводили два вида жилых пост
роек: землянки, характерные для жизни в усло
виях оседлости, и легкие наземные каркасные 
жилища, удобные при перекочевках. Погребаль
ный инвентарь в свою очередь свидетельствует, 
что население низовий Сырдарыг занималось 
скотоводством и земледелием. Находки костей 
животных в могилах крайне немногочисленны. 
Это связано с определенными религиозными 
представлениями, тем пе менее в ранних погре
бениях пайдепы астрагалы баранов, положен
ные лногда в качестве игральных костей, а в 
одном случае в большом количестве (кур
ган 35). В двух могилах V в. до н.э. были части 
туши — в одном случае крестец (курган 16), а 
в другом — две головы (курган 57). Конских 
захоронений не обнаружено, вместо лошадей в 
погребения, даже относительно богатые, клали 
их сбрую. Находки конской сбруи не только в 
мужских, по и в женских захоронениях свиде
тельствуют о развитом коневодстве. По длине 
удил (от 10 до 15 см) можно полагать, что раз
водилась порода узкоголовых лошадей. 

Природные условия дельты делали возмож
ным существование хотя бы в примитивных 
формах и земледелия. Подтверждает эти пред
положения присутствие в ипвептаре части жен
ских погребений (курганы 27, 29, 31, 32, 34, 36, 
42, 44, 61, 67, 71 и 74; табл. XXI, 15) зерпотер-
ных камней. 

Погребальный инвентарь предоставляет в 
паше распоряжение сведения о домашних за

нятиях— гончарстве, прядении и ткачестве, об
работке металла, дерева, камня п кости. Особен
но интересен инвентарь мужского погребения в 
кургане 69 (рис. 44). В погах покойника на вой-
лочпую подстилку были положены готовые из
делия п заготовки. Среди них восемь однотип
ных полусферических бронзовых блях, две 
большие и шесть несколько меньших по разме
ру (табл. XVIII, 17—19). Такие бляхи встреча
лись в комплексах конского снаряжения по од
ному экземпляру, обычно в сочетании с под-
пружнымн пряжками. Иногда, близкие по фор
ме, но более мелкие бляшкп этого типа, входи
ли и в состав уздечпого набора. 

В комплексе кургана 69 нет ни подпружпых 
пряжек, пи обязательных для уздечных набо
ров обоим для перекрещивающихся ремней 
оголовья. Кроме того, бляхп положены компакт
но, шесть из них вверх полусферической сто
роной, что не характерно для положения бля
шек конского снаряжения, лежавших обычно в 
разных поворотах в соответствпп с их размеще
нием на ремнях. Эти соображения позволяют 
считать набор блях из даппого кургана продук
цией литейщика, отлптых для нескольких набо
ров конской упряжи. 

Изделия из рога, в том числе и трубочки, 
близкие по форме костяным трубочкам из пог
ребения женщины в кургане 3 под Солонечпым 
Белком на Алтае ', а также заготовки для таких 
же и других предметов, в том числе пз бирюзы 
и бронзы (табл. XVIII, 1—14), позволяют, ви
димо, признать, что покойник был одновремен
но и литейщиком, и косторезом, п ювелиром. 

1 А. В. Адрианов. Указ. соч., стр. 28; М. П. Грязное. 
Памятники майэмпрского этапа эпохи рапппх ко
чевников па Алтае. КСИИМҚ вып. XVIII, 1947, 
рпс. 5, 10; С. И. Рудепко. Культура населения Цент
рального Алтая в скифское время. М.—Л., I960, 
табл. XXI, 9. 
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Рис. 44. Курган 69. Инвентарь у восточной стенкп мо
гилы 

К сожалению, нпкакпх инструментов в могиле 
не оказалось, если не считать обломанного лез
вия бронзового топорика, которым мог обраба
тываться рог (табл. XVIII, 16). 

О развитом бронзолитейном деле свидетель
ствуют мпогочислепные бронзовые предметы 
конской сбруп, в том числе предметы, выпол
ненные в «зверином» стиле, а также некоторые 
виды оружия, но находящие себе прямых ана
логий на других территориях. 

Со скотоводством, дававшим, кроме мяса, 
шерсть и кожу, по-видимому, связана и обработ
ка их в шорном, кожевенном и ткацком деле. 
Из орудий труда, употреблявшихся в этих ре
меслах, мы можем назвать лишь железпое ши
ло с четырехгранным черепком и круглым в 
•сечении острием (курган 35; табл. XI, 13) и 
глиняные пряслица широко распространенных 
форм — конические и полусферические, поло
женные в некоторые женские погребения (кур
ганы 47, 51, 60 и 67; табл. XV, 6; XVI, 9; 
XVII, 8). 

О камнерезном деле свидетельствуют наход 
ки оселков и каменных жертвенников, среди 
которых есть жертвенники местных форм, опи
санных ниже. 

Ножи. К числу металлических орудий, широ
ко применявшихся в быту, принадлежат ножи 
(бронзовые и железные). 

Бронзовых ножей обнаружено немного — 
два целых (курганы 21 и 36), один с обломан
ной частью лезвия (курган 25) и обломок лез
вия ножа из кургана 17. Все опп относятся к 
категории ножей без выделенной рукояти и раз
личаются по размерам и оформлению ее конца. 

Нож из кургана 36 короткий, общая длина 
его 16,5 см, длина ручкп 8,0 см. Ручка трапе
циевидная в сечепии, с круглым отверстием па 
скругленном копце. Лезвие и епппка прямые, 
спипка на конце скошена (табл. XXI, 12). 

К той же группе принадлежит и фрагментп-
ровапный нож из кургана 25, видпмо сломан
ный перед положением в могплу (табл. VII, 10). 
Отличается он от первого треугольным отвер
стием па срезанном наискось конце ручки. О 
длине лезвия судить трудно, но вряд ли опа бы
ла большей, чем у первого ножа. 

Вторая группа представлена ножом из кур
гана 21 (табл. XXI, 11). Он длинный (31,5 см), 
с кольчатым навершием рукояти, трапециевид
ной в сечении, плавно переходящей в прямой, 
клиновидный в сечении, клипок с параллель
ными спинкой ц лезвием, постепенно суживаю
щийся к концу. 

Небольшие бронзовые ножи без выделен
ной ручки, часть которых снабжена отверстием 
в верхней части ее, встречались в погребениях 
скифского времени Центрального Казахстана2, 
Семиречья3, Памира4, в памятниках майэмир-
ского этапа Алтая5. Близки им и некоторые 
формы тагарекпх ножен (раздел II по класси
фикации Н. Л. Членовой) 6. Круг аналогий для 
ножей с кольцевым навершием примерно тот 
же, к ним еще необходимо добавить нож пз кур
гана 44 ыогпльнпка Аламыш на Тяиь-Шапе, ко
торый автор исследования сопоставляет с ени
сейскими и алтайскими находками7. 

2 М. Я. Кадырбаев. Памятники тасмолипской культу
ры, стр. 350, рпс. 43. 9, Ю. 

s А. Г. Максимова. Указ. соч., стр. 61, рпс. 11, 5, 
стр. 63, рпс. 12, 4. 

* А. Я. Бернштам. Исторпко-археологпчсскпе очерки 
Центрального Тянь-Шаня и Пампро-Алая. МИА, 
№ 26. М.— Л., 1952, стр. 306, рис. 132, 3. 

5 М. П. Грязное. Указ. соч., стр. 12, рпс. 5, S, стр. 1G, 
рпс. 6. 6. 

6 11. Л. Членова. Происхождение п рапняя пстория 
плрмел тагарскоп культуры. М., 1967. стр. 22S, табл. 38; 
С. В. Киселев. Древняя пстория Южной Снбнри. 
МИА, Лр* 9, 1949, табл. XXIX, 12. 

7 А. Я. Бернштам. Указ. соч., стр. 31, рпс. 12, 1, 
стр. 33. 
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li вашей коллекции ость еще один нож, на 
мосте рукояти которого помещено небольшое 
зеркало с процарапанными изображениями жп-
вотпых па обороте (табр. VI, 4). Лезвие ножп, 
описанного выше типа, имеет в верхней части 
круглое отверстие. Найден этот предмет вместе 
с ножом с кольцевым навершпем и кургане 21, 
в одной группе с железным кинжалом, предме
том, напоминающим по форме молот, и камен
ным оселком:. 

Положение в скифские могилы пары брон
зовых ножей свидетельствует, • но мнению 
И. В. Яценко, об их культовом пазпачеппп8 . 
Этого же мнения придерживаются и другие ис
следователи э. Не исключено, что то же назна
чение имели и ножп, обнаруженные нами в 
кургане 21, а павершпе в виде зеркала, неред
ко игравшего помпмо бытовой и культовую 
роль, пе только пе исключает, а скорее под
тверждает это предположение. 

Железных ножей песколько больше, по 
обычно они фрагментарны; отсутствие ручек 
(они есть лишь у двух ) позволяет различать 
ножи только по форме клинка. 

Ножи с прямым лезвием и епппкой пайдепы 
в шести погребеппях (кургапы 11, 26, 27, 33, 
43 и 47) . Место их в могиле известно только 
для ножа из женского погребения в кургапе 
47, где он был положен справа в ногах рядом 
с зеркалом. Ножи этой группы близки по форме 
бронзовым без выделеппой рукояти, они цель-
поковаппые и отличает их лишь небольшой 
перехват при переходе рукояти в клинок. 

Длина ножа из кургана 47—23,5 см, у него 
обломан самый копчпк лезвия, так что перво-
пачальпая длина вряд ли превышала 25 см. 
Рукоять плоская, закруглеппая па копце, длппа 
ее 8,5 см, клпнок клиновидного сечения шири
ной 1,6 СМ постепенно суживается к копцу 
(табл. XXI, 8). Таковы же форма и размер 
рукояти ножа из кургана ! 1 (табл. I I , 11). 
Ножп из других могил представлены фрагмен
тами лезвий. 

Ножи с другой формой клинка едпппчпы. 
В кургане 26, кроме обломка ножа с пря
мой епппкой, обнаружены фрагмепты второго, 
но с горбатой СПЕШКОЙ и прямым лезвием 
(табл. XXI, .9). Ширина его 2.0 см, сшшка 
в сечеппи скруглена. II, наконец, в могилу 
кургапа 34 был положен нож с клинком шири
ной 1,8 см, серповидной формы (табл. XXI, 10). 

Ножи с узким клинком, переходящим по
средством небольшого уступа в плоскую руко
ятку, сопоставимы с савроматскнмп ножами 
третьей группы по классификации К. Ф. Смпр-

8 // . В. Яцепко. Скифия VII—V вв. до Н.э. М-, 1959, 
стр. 48. 

9 К. Ф. Смирнов. Сэвроматы, стр. -JOG; С. П. Толстое, 
М. Л. Итипа. Укал, соч., стр. 103. 

нова'". Известны они также в Казахстане" 
и Средней Азии '2. 

Фрагментарность ножей других форм за
трудняет какие-либо сопоставления, но череп
ковые ножи с серповидным клинком и пожн 
с прямым лезвием и горбатой спинкой употреб
лялись в течение всего сарматского периода 
на юге пашей страны, в том числе и в савро-
матскоо время ' \ 

Кельты. Следующую категорию орудий со
ставляют бронзовые кельты, обнаруженные в 
четырех экземплярах: три из ппх (кургапы 25, 
32 и 33) входят в состав погребального инвен
таря, один (курган 60) найден под насыпью 
па краю могилы, видимо потерянный при ее 
выкапывании. В кургане 25 кельт был положен 
в изголовье погребенного, в кургапе 33 — 
в йогах. 

Все кельты относятся к категории кельтов-
тесел; это варпапты одпого типа, характе
ризующегося квадратным верхним сечением 
втулки, валиком по краю, отходящим от края 
ушком на лобной стороне, клиновидным про
филем и одинаковым способом изготовления — 
отливкой в двусоставной форме, следы которой 
сохранились в виде швов па боковых гранях. 
Основное различие пх (кроме размеров) — со
отношение длины втулки и рабочей части. 

Наиболее короткая по отпошенпго к общей 
длине втулка у кельта из кургана 25 (табл. VII , 
15). Длппа ее 4,3 см, т. е. меньше половппы 
.всей длины орудпя, равпой 10,5 см. Шпрпна 
втулки вверху 3,5 см, а ширина почти прямо
угольного лезвия лишь иемногпм превышает 
ее (равна 3,7 см). Сечение втулки, кнпзу 
суживающейся, квадратное по всей длине, пе
реход к лезвию плавный, валик выражеп слабо. 

При б.тпзкпх общих размерах (длина И см, 
ширина верхней части втулки 3,5 см) у кельта 
из кургапа 60 более широкое лезвие (4,2 см) , 
а втулка более длниная (6,5 см). Она сужива
ется книзу, сечеппе квадратное на всех отрез
ках, ушко начинается от ссредпны расположен
ного по краю хорошо выраженпого валпка. 
Благодаря удлиненной втулке н довольно 
резкому переходу от псе к лезвию, пропор
ции кельта более вытянутые и стройные 
(табл. XXI, 2). 

Несмотря па пекоторую разницу в пропор
циях, оба кельта сопоставимы с кельтом из 
кишлака Баксун на р. Ангрен под Ташкентом, 
датированным Б. Я. Ставпскпм серединой I ты
сячелетия до н. ь." Совместная находка па-

10 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 10G. 
11 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 350, рис. 43, 14. 
i2 А. II. Берпшта.ч. Указ. соч., стр. 308, рпс. 132, 2. 
13 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 105—10(1. 
"• />. Я. Сгавиский. Дренпеннию ироллопые изделии 

Чача и Государственном Эрмитаже. КСШ1МК. 
вып. 60, 1955, стр. 126. рпс. 54, 2, стр. 127. 
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шпх кельтов со стремевидными удилами позво
ляет отнести пх к VI в. до п. э. 

Миниатюрные кельты-тесла были в составе 
инвептаря кургапов 32 и 33. Оба орудия удлп-
пенно-прямоуголыюй формы с квадратным верх
ним и прямоугольным НИЖНИМ сечением втул
ки. По краю ее отлит валик, отчетливый у кель
та из кургана 33 и слабо выраженный у кельта 
пз кургана 32. Слабо изогнутое лезвие занимает 
нижнюю треть каждого орудия. 

Кельт пз кургана 32 имеет четко очерченные 
грани, длина его 6 см, длина втулки 4,2 см, се
чение ее 2,3 см, ширина лезвия 2,7 см (табл. 
XXI, 3). Второй (курган 33) несколько массив
нее. Его длина 6,2 см, длина втулки 4,5 см, се
чение — 2,7 см, грани смягченные. Во втулке со
хранились остатки коленчатой деревянной ру
кояти, для которой использована палка с суч
ком. Рукоятка обращена в сторону ушка, вну
тренний изгиб колена находится от края втул
ки на расстоянии трех сантиметров (табл. 
XXI, 1). 

Эти два орудия сопоставимы с маленькими 
клиновидными кельтамн-тесламп пз Минусин
ской котловнпы, выделенными М. П. Грязповым 
в IV группу, широко датированную им в преде
лах VII — III вв. до п. э . " Совместная паходка 
одного пз уйгаракекпх кельтов (кургап 33) со 
стремевпдпымп удилами с допол пи тельными от
верстиями позволяет отнести их к нижней гра
нице предложенной даты. 

Назначение кельтов-тесел может быть доста
точно разнообразным. Опп служили для обра
ботки дерева, использовались прп земляпых ра
ботах, о чем свидетельствуют вертикальные сле
ды на степках могил, ширина следов (от 4 до 
5,5 см) соответствует ширине лезвий кельтов ,6. 
Не псключепо, что кельты-тесла, в особенности 
миниатюрные, могли использоваться и в каче
стве оружия. 

Оселки. Для заточки металлических орудий 
и оружия служили каменные оселки. В моги
лах, если положение пх не было потревожено, 
они всегда лежали рядом с кинжалами (курга
ны 21. 25, 26 и 50; табл. VI, 3\ VII 77; VIII , 7; 
I I I , 16). В кургане 21 к той же группе инвента
ря относились и бропзовые ножи. Перемещен
ные оселки были в курганах 12 и 71. Экзем
пляр пз кургана 59 пе входил в состав погре
бального инвентаря (табл. XXI, 13). 

За исключением оселка из кургана 50, все 
остальные принадлежали к типу плоских с па
раллельными гранями и округленными конца-

11 М. П. Грязное. Древняя бронза Минусинских степей. 
«Труды отдела историк первобытной культуры Го
сударственного Эрмитажа», т. I. Л., 1941, стр. 264, 
265, габл, VIII, 8,9. 16 Об использовании кельтов для этой цели у савро-
иатов см.: К. Ф. Смирнов. Указ, соч., стр. 105. 

ми. Силъпо расслоившийся оселок пз кургана 
25, возможно, был расширен в нижней части. 
Около верхнего края двусторонним сверлением 
В них сделано отверстие для подвешивания к 
поясу. 

Ареал распространения н время бытования 
оселков этого типа достаточно широки. Среди 
них особенно близки уйгаракским оселки из 
погребений тасмолинской культуры Централь
ного Казахстана" и из кургапов под Солопеч-
ным Белком1 8 . Характерен этот тип п для 
ранних савроматекпх памятников 19. 

Оселок пз кургана 50 плоский, «клювовид
ной» формы, с отверстием в широкой части, 
сверление двустороннее. На одной из сторон, 
кверху от отверстия, заметен протертый реме
шком желобок. На противоположной стороне, у 
внутреннего изгиба поверхность стерта прп ис
пользовании. Судя по расположепшо стертых 
участков, его носили на поясе слева. 

Аналогией этому оселку может служить то
чильный камень пз кургана 24 могильника Тас-
мола I в Центральном Казахстане2". У послед
него слабее внутренний изгиб, что делает «клю-
вовидность» формы менее выраженной, и два 
отверстия. 

Заканчивая обзор орудий труда, вероятно, 
здесь же уместно остановиться еще на двух 
предметах, назначение которых нам не вполне 
ясно, хотя оба они могли найти применение в 
быту. 

Одпп пз ппх — проушной двусторонний брон
зовый молоток пз кургана 18 (табл. XXI, 7 ) . 
Втулка молотка короткая, цилиндрическая, с 
двумя сквозными отверстиями для шпенька 
крепления рукоятки. Обушки шестигранные, 
усечениоппрамндальной формы, рабочие плоско
сти их не несут па себе следов использования. 

Прямых аналогий этому предмету мы пе 
знаем, однако форма втулки, способ ее крепле
ния на рукояти, сечение обушков позволяет 
искать пх среди бронзовых тагарских чеканов 
с многогранным обушком, относящихся к VII — 
VI вв. до н. э.2' Эти возможные параллели до
пускают в какой-то степени и общность пх на
значения. 

Второй предмет из инвентаря кургана 21 — 
железный, сильно расслоившийся (табл. VI, 2). 
По форме это параллелепипед с основанием, 
равным 15,5 X 4,0 см, и высотой S,0 см, со 
скругленной верхней плоскостью п сквозным 
овальным вертикальным отверстием посередине 
для насада на рукоять. 

17 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 315, рис. S, /, 3, •/. 
стр. 337, рис, 31, 3, 4. 

18 С. II. Руденко. Указ. соч., табл. XX, 5, II. 
13 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 107. 
20 М. К. Кадырбаев. Указ. СОЧ., стр. 315, рис. (1, 2. 
-' Л. Л. Члепова. Указ. соч., стр. 27. 
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Если считать назначение предмета бытовым, 
то это молот. Условия находки могут дать осно
вание предположению и о другом назначении 
предмета. Он был положеп в одну группу с кин
жалом, ножом и зеркалом с ножевпдной рукоят
кой; последппе два предмета мы сочли возмож
ным прппять за ритуальные, а в лице пх вла
дельца впдсть человека, облеченного жречески
ми функциями. В связи с этим возникает 
предположение, пе был ли рассматриваемый 
предмет атрибутом жреца, применявшимся, 

Глиняная посуда пе являлась обязательной 
принадлежностью погребального пнвентаря. 
Как и отсутствие костей животных в могилах, 
это говорит о нешироком распространении обы
чая класть покойнику заупокойную пищу. Не 
исключено также, что и найденные сосуды' во 
всяком случае часть пх, пе содержали в себе 
пищу плп питье, являясь лпшь предметами, 
необходимыми (так, по-видимому, счпталп лю
ди, их поставившие) в загробной жпзни покой
ника. Доказательством этого может служить, в 
частности, тот факт, что в погребении кургана 
74 один из сосудов служил крышкой для дру
гого. 

Посуда из обожженной глипы входила в со
став погребального инвентаря шестнадцати мо
гил, в одной из которых совершено парное за
хоронение, а в другой погребено три покойни
ка. Число сосудов в могилах разное — от одно
го до трех экземпляров, благодаря чему паша 
коллекция насчитывает двадцать шесть сосу
дов. Кроме того, в ряде женских могил были 
зафиксированы находки небольших сосудиков, 
назначение которых мы связываем с культовы
ми отправлениями. Таких сосудов шесть, че
тыре из них найдены вместе с бытовой посудой:. 

Большая часть керамических изделий най
дена непотревоженной или в условиях, позво
ляющих отнести ее к инвентарю соответству
ющего погребения. Некоторые сомнения в этом 
отношении вызывают лишь три горшка, усло
вия находки которых пе позволяют безогово
рочно отнести их к инвентарю погребепия в 
кургапе 15, где они были обнаружены, и поэ
тому пе включены нами в число сосудов из по-
гребепнй. 

Посуду ставили в могилу независимо от по
ла и возраста погребепиого, тем не менее боль
шая часть ее является принадлежностью жен
ских и детских захоронений, в погребениях 
мужчин она обнаружена только в двух случаях 
(кургапы 39 и 50). Пол погребенных еще в 
трех захоронениях с посудой пе опредслеп, 
вероятнее всего, два из них (курганы 40 н 79) 

как и вышеупомянутые культовые вещи, при 
жертвоприношениях. Размер могильной ямы и 
насыпи, относящихся к числу наиболее круп
ных в могильнике, а также сильная потрево-
женпость погребения (ограблена была почти 
вся могпла, в то время как обычно вскрытию 
подвергалось только изголовье) служат кос
венным доказательством богатства, а вместе с 
ним и высокого общественного положения по
гребенного. 

мужские. В большинстве случаев сосуды стоят 
в ногах погребенных и только в двух — в из
головье. В одном из детских погребений (кур
ган 66а) сосуды стоят п в ногах (2), и в изго
ловье (1). Положение некоторых сосудов из-за 
отсутствия костяка или из-за их потревожеп-
постп неопределимо. 

По своему хозяйственному назначению 
большая часть посуды «столовая». По техноло
гии изготовления она делптся па стапковую и 
лепную. Лепных сосудов (мы включаем сю
да и миниатюрные) обнаружено 27, а станко
вых — 5. Вся леппая посуда местного изготов
ления, станковая — привозная. 

Лепная посуда. Лепная посуда изготовлена 
из довольно плотной глиняной массы с незна
чительной примесью мелкого песка, шамота п 
в некоторых случаях гипса, прппявшей при об
жиге темно-серый цвет. Сосуды или покрыты 
светлой жидкой облицовкой, поверх которой 
(на два изделия) нанесена красная краска, пли 
же пе имеют покрытия. Поверхность этих 
сосудов темно-серая, в ряде случаев затертая, 
а иногда и со следами лощения. Дпо сосудов 
плоское. 

Несмотря па незначительное количество со
судов в нашей коллекции, они достаточно раз
нообразны, что затрудняет определение основ
ных форм. 

Чаши и МИСКИ. Между этими категориями 
сосудов очень трудно провестп грань, так как 
различаются опп лишь размерами, а не формой 
и назначением. 

Таких сосудов четыре, два пз погребения в 
кургане 66а и по одному пз курганов 40 и 74. 
Одна пз мисок из кургана 66а (табл. XXII, 3) 
и миска из кургана 74 (табл. XXII, 4) пмеют 
плоский, слегка загнутый внутрь край и слабо 
выступающее дпо. Поверхность покрыта свет
лой жидкой облицовкой, диаметр первой 15,5 см, 
второй 20,7 см, высота первой 7,0, второй 
8,0 см, диаметры днищ соответственно 9,8 и 
8,2 см. Вторая мпска из кургана 66а имеет ок
руглый, загнутый внутрь край и уплощенное 

2. КЕРАМИКА 
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Рис. 45. Лепные сосуды из инвентарем курганов 74 (1, 4), 29 (2), 39 (3) 

дно (табл. XXII , 1). На наружной поверхности 
поверх светлой облицовки сохранились следы 
красной краски. Она несколько меньпшх раз
меров, диаметр ее устья равен 14 см, диаметр 
дна и высота равны 7 см. 

Миска из кургана 40 — самая маленькая, 
диаметр ее устья равен 13,6 см, диаметр дна — 
8,3 см, высота — 5,2 см. Край мпскн плоский, 
с небольшим подтреугольным выступом, поверх
ность серая, покрыта беспорядочным лощением 
(табл. XXII, 2). 

Баночных сосудов три (курганы 39, 74 и 
76а). Они имеют широкое устье и в различной 
степенп выпуклые бока. 

Банка из кургана 39 — пеболыпая, высота 
ее 9,3 см, диаметр устья 11 см, диаметр дна 
7,5 см. Скругленный край загнут внутрь, по
верхность темно-серая (табл. XXII, 78). Ана
логичной формы и сосуд нз кургана 74, поверх
ность его покрыта светлой облицовкой:, пятни
стой из-за неравномерного обжига. Высота 
сосуда 14,5 см, диаметр устья 12,0 см, дна — 
11,0 см (табл. XXII, 19). Сосуд пз кургана 
76а имеет плоский край, слабо выступающее 
дно и несколько более чем у двух других сосу
дов этой формы раздутое тулоио; поверхность 
сосуда покрыта светлой жидкой облицовкой. Вы
сота его 10,5 см, диаметр устья 12,5 см, дна— 
8,3 см (табл. XXII, 17). 

Горшки представлены одним довольно круп
ным экземпляром из погребения в кургане 29. 

Сосуд яйцевидный, с отогнутым округлым кра
ем и невысоким горлом. На плечиках помеще
ны две петлевидные ручки полукруглого 
сечения. Наружная поверхность горшка покрыта 
светлой жидкой облицовкой, пятнистой от не
равномерного обжига. Высота горшка 23,5 см, 
диаметр устья 14,0 см, дна — 8,5 см (табл. XXII , 
21). 

Следующую группу сосудов составляют пять 
кувшинов (четыре без ручек п один с ручкой). 
Кувшины без ручек имеют шаровидное или 
грушевидное ту.тово п цилиндрическое, расши
ряющееся к устью горло, которое закапчивается 
округлым или горизонтально срезанным краем. 
Поверхность кувшинов не имеет дополнительно
го покрытия, опа серая, затертая. Дно одного пз 
них слабо выделено. Два кувшина найдены в 
кургане 49, остальпыс два в курганах 15 п 79. 

Среди кувшинов этой группы выделяется 
более грубым тестом (в которое, кроме обыч
ных примесей шамота и песка, добавлена руб
леная трава) фрагмептпрованпый кувшин пз 
заполнения грабительской воронки кургана 15. 
Высота его 15,0 см, диаметр устья 7,5 см, дна— 
5,5 см (табл. XXII, 24). 

Самый крупный и самый маленький экзем
пляры обнаружены в кургане 49. Размеры пер
вого: высота 30,0 см, диаметр устья 11,0 см, 
дна — 10,0 см; размеры второго: высота 10 см, 
диаметр устья 5,3 см, дна — 4,7 см (табл. XXII, 
23, 22). Под венчиком большого кувшина мес-
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Pitc. 46. Леиныо сосуды из кургапа 49 

гами заметен орнамент, оттиснутый сплетенной 
«косичкой» веревкой. Маленький кувшин отли
чается меньшей округлостью тулова. 

Форма кувшина из кургапа 79 грушевидная, 
высота его 22,5 см, диаметр устья 9,0 см, 
дна — 8 , 5 см (табл. XXII, 25). 

У кувшина с ручкой (курган 31) шаровидное 
тулово п расширяющееся к устью горло, край 
которого срезан наружу. Пстлевпдпая, оваль
ного сечения ручка одним концом закреплена в 
верхней части горла, а вторым на плечике сосу
да. Поверхность кувшина и внутренняя сторона 
горла облнцовапы светлой жидкой обмазкой, 
в состав которой, видимо, входил мел (?) 
(вкрапления его в виде небольших кусочков 
видны на наружной поверхности сосуда). По
верх облицовки сосуд покрыт красной краской, 
сохранившейся па значительной части его 
(табл. XXII. 20). Высота кувшина 14,5 см, диа
метр устья 9,2 см, дна — 8,0 см. 

Кружки (пх в коллекции могильника четы
ре) не отличаются своеобразием форм п лишь 
наличие ручки па этих сосудах позволяет вы
делить пх в самостоятельную группу. 

Две пз них найдены в заполнении граби
тельской воронки кургана 36. Первая представ
ляет собой небольшую почти цилиндрическую 
чашу со слабоокруглым туловом и загнутым 
впутрь плоско срезанным краем. Ручка немного 
возвышается над краем сосуда, ото палеп, в ко
тором круглой палочкой сделано отверстие; 
сечение ручки трапециевидное. Внутренняя и 
наружная поверхности облицованы светлой жид
кой обмазкой. Высота сосуда 4 см, диаметр 
устья 8,0 см, дпа — 6,8 см (табл. XXII, 6). 

Вторая кружка по форме и пропорциям бли
же всего стоит к балочным сосудам. Форма ее 
близка первой, по она выше, иное и соотноше
ние диаметров устья и дпа (высота 7 см, диа
метр устья 10 см, дна — 7 ем). Сделанная в той 
же технике а того же сечения ручка помещена 
на тулове ниже края. Поверхность темно-серая, 
сглаженная, без дополнительного покрытия 
(табл. XXII, 7). Баночную форму имеет и круж
ка из кургана 39. Высота ее 9,2 см, диаметр 
устья 10,5 см, дпа — 5 см. Петлевцдпан ручка 
овального сечения одним концом закреплена па 
краю сосуда, несколько возвышаясь над ним, 
а вторым — на тулове. Поверхность — внутрен
няя и наружная — покрыты светлой жидкой 
облицовкой (табл. XXII, 8). 

Кружка из кургапа 50 имеет грушевидное 
тулово, переходящее в невысокое, почти цилин
дрическое горло с отогнутым наружу краем. 
Ручка пстлевпдпая, одним концом она закреп
лена на краю сосуда, а другим па плечике. Это 
своего рода небольшой кувшинчик с приземис
тым туловом. Высота сосуда 8 см, диаметр 
устья 7,5 см, дна — 6 см. Поверхность темно-
серая заглаженная, без дополнительного по
крытия. 

В детском погрсбеппп кургана 66а сосуд, 
стоявший слева от головы покойпика, по фор
ме представлял собой высокую чашу с неболь
шим перехватом в верхней трети округлого ту
лова. Высота сосуда 6,5 см, диаметр устья 
9,0 см, дна — 6,5 см. Наружная поверхность по
крыта светлой жидкой облицовкой, С одной из 
сторон проступает заходящее впутрь масляни
стое пятно ( табл. XXII, 5). 

В отдельную группу, независимо от формы 
и размера, мы выделяем сосуды с трубчатым 
носиком-сливом. В пес входят три целых сосуда, 
в том числе одни миниатюрный, из погребальных 
ппвентарсч! курганов 28, 34 и 49. а также два 
фрагментпрованпых (один, найденный па древ
нем горизоптс под насыпью кургана 69, а вто
р о й — в слое насыпи близ могилы кургапа 61). 
По форме три пз них (из курганов 34, 61 и 
69)— горшки, один сосуд баночный (курган 49), 
а миниатюрный сосуд из погребения в курга
не 28 ближе по форме к горшку. 

Горшок из погребения в кургапе 34 — не
большой, высота его 10,5 см, диаметр устья 
8,0 см, дпа — 7,0 см. У пего округлое, яйцевид
ное тулово, низкая шейка и отогнутый косо сре
занный внутрь край. Так же как п у двух дру
гих горшков, ноепк-слив помещен па плечике, 
край его не поднимается до венчика горшка 
(табл. XXII, 10). Из-за фрагментарности гор
шков из курганов 61 и 69 мы не можем с пол
ной достоверностью восстановить их форму и 
размеры. Особеппо это относится к горшку пз 
кургапа 61, у которого известен лишь диаметр 
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устья, равный около 20,0 см (табл. XXIII , 2). 
Край этого сосуда округлый, отогнутый наружу. 
Горшок из кургана 69 имел шаровидное тулово, 
выделенное дио и невысокое, почти цилиндри
ческое горло с горизонтально срезаидым, не
сколько отогнутым наружу краем. Диаметр 
устья около 15 см, дна около 10 см, высота око
ло 20 см (табл. XXIII , 1). 

У баночного сосуда (курган 49) слив поме
щен у края, который здесь несколько выше, 
чем у противоположной стороны. Высота сосуда 
14,5 см, дпаметр устья 10,0 см, дна — 6,5 см 
(табл. XXII, 11). Миниатюрный сосуд с носи
ком-сливом близок по форме горшку из курга
на 34. Высота его 5,7 см, дпаметр устья 5,0 см, 
дна —4,8 см (табл. XXII, 9). 

Поверхность сосудов этой группы темно-се
рая, без дополнительного покрытия, местами 
закопченная. Последнее обстоятельство отно
сит их к категории «кухонной» посуды. При 
этом следует отметить, что небольшие размеры 
сосудов из погребальных пнвентарей (курга
ны 34 и 49) почти исключают возможность при
готовления в них пищи, скорее всего в них по
догревали питье. Более крупные сосуды из по
гребальной тризны (курганы 61 и 69) могли 
служить для той и другой цели. 

По своим размерам сосудик из кургана 28 не 
может быть бытовым, положение его в могиле 
указывает, скорее, на культовое назначение. 

К категории культовых следует, впдпмо, от
нести и другие миниатюрные сосудпкп из жен
ских погребений. Обоснование этого заключения 
будет приведено ниже, пока же мы ограничи
ваемся общей характеристикой сосудов. По ма
териалу, технике изготовления и обработке по
верхностей они ничем не отличаются от круп-
пых сосудов. Нет отлпчпй п в форме, все они, 
так же как и описанный выше миниатюрный 
сосуд с носиком-сливом, подражают форме 
крупных сосудов, чаще всего чаш. 

Сосуд пз кургана 29 — небольшая коничес
кая чаша с плоско срезанным неровным краем, 
наружная поверхность которой: покрыта светлой 
жидкой облицовкой. Высота чаши 2,5 см, диа
метр устья 7,0 см, дна — 5,0 см (табл. XXII, 14). 

Сосуд из кургана 32 также представляет со
бой чашу, но полусферической формы, с плоско 
срезанным краем и более глубокую. Поверх
ность покрыта светлой ЖИДКОЙ облицовкой. Вы
сота 4,0 см, диаметр устья 8,0 см, дпа — 4,0 см 
(табл. XXII, 15). 

Сосуд из кургана 60 — довольно глубокая 
полусферическая чаша с уплощенным дном и 
округлым краем, сведенным внутрь. Наружная 
поверхность облицована светлой жидкой обмаз
кой, дно и часть стенки закопчены. Высота 5 см, 
диаметр устья 7,5 см, дна — 3,5 см (табл. 
XXII, 16). 

Сосуд из кургана 71а по форме и отношению 
высоты к диаметру устья более близок баноч
ным. У пего округлые стоики, слабо выражен
ное дно и чуть сведенный внутрь округлый 
край. Поверхность покрыта светлой жидкой об
лицовкой. Высота сосуда 4,5 см, диаметр устья 
6 см, дпа — 4 см (табл. XXII, 13). 

Баиочпой формой обладает н сосудик из 
кургана 74. Он самый маленький в нашей кол
лекции и в отличие от других — круглодоннып. 
Обе его поверхности покрыты светлой облицов
кой, принявшей прп обжиге красноватый от
тенок. Высота сосуда 4,5 см, дпаметр устья 5 см 
(табл. XXII , 12). 

К чпелу лепных изделий пз глины принад
лежит еще один предмет. Назначение его не 
ясно. По форме это небольшой «совочек» с 
овальным дном, срезанным спереди по прямой 
линии. Перпендикулярно остальной части дна 
вылеплен невысокий бортик с двумя выступами 
по углам, противоположным углам открытой сто
роны. Изготовлен предмет пз глины, употреб
лявшейся при формовке лепных сосудов, и так 
же, как и у них, поверхность его облицована 
обмазкой, припявшей прп обжпге красноватый 
оттенок. Найдеп «совочек» на дне грабитель
ской воронки одного из мужских погребений 
центральной группы могильника (кургап 84). 
К сожалению, условия находки не помогают 
установить назначение его. Предмет, безуслов
но, был в употреблении, одни из его бортиков 
(правый, если смотреть на изделие спереди) 
стесан. Не исключено, что это совок не толь
ко по форме, по п по назначению, и бортик его 
стесался при сгребании на себя (табл. XX, 8). 

Станковая посуда. Она представлена пятью 
изделиями: двумя чашами, кубком, горшком и 
кувшином. Все они, за исключением кувшина, 
сформованы из хорошо отмученной глины без 
примесей, принявшей при обжиге красноватый 
цвет (рис. 47) . Кувшин сероглппяиын, из теста 
того же качества и состава. 

Одна пз чаш (кургап 50) полусферическая. 
От прикосновения пальцев прп вращении кру
га поверхность ее, снаружи и внутри, ребристая. 
Прпдоппая часть сосуда подрезана, дно чуть 
выпуклое, благодаря чему чаша неустойчива. 
Изнутри и снаружи до подрезанной части ча
ша мокыта беловатым ангобом. Дно и подрезан
ная часть сохраняют красновато-кремовый 
цвет черепка. Высота чаши 5,0 СМ, диаметр 
устья 14,0 см, дпа —8,0 см (табл. XXII , 29). 

У второй чаши (курган 71а) невысокие вер
тикальные стенки и усеченно-коническая, чуть 
выпуклая придонная часть, дно плоское. Чаша 
была, видимо, ангобировапа полностью, следы 
ангоба есть и на дне. Размер ее невелик: высо
та 4,0 см, диаметр устья 9,5 см, дна — 4,3 см 
(табл. XXII, 28). 
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Рис. 47. Круговые сосуды пз ипвептарей курганов 39 (1), 71а (2), 44а (3) 

Кубковпдпый сосуд из кургана 39 принад
лежит к чпслу сосудов, известных в литературе 
по археологии Средней Азии под именем цилнн-
дро-коничсскнх. Его тулово имеет прогиб в 
нижней трети п скругленную верхнюю часть, 
отделенную заглубленным пояском. Переход 
от тулова к придонной части подчеркнут реб
ром. Придонная часть низкая, усеченно-кони
ческая, со слабым прогибом, подрезанная внутрь 
при окончательной формовке сосуда, дно не
большое, плоское. Снаружи сосуд покрыт свет
лым, желтовато-белым ангобом. Внутренняя по
верхность, дно и значительная часть подкоса 
сохранили красновато-кремовый цвет черенка. 
У кубка отбит край, но сосуд был отремонти
рован: для крепления отбитого куска было про
сверлено три пары отверстий. Высота сосуда 
15,0 см, диаметр устья 11,5 см, дна— 6,0 см 
(табл. XXII , 27). 

У горшка (детское погребение под насыпью 
кургана 44) бпконпческое тулово, невысокая 
шейка и отогнутый наружу округлый край, дно 
небольшое, чуть выпуклое. На плечиках сосуда 
заметпо невысокое рифление, оставленное паль
цами при формовке па круге, придонная часть 
подрезана. Переход к придонной части подчерк
нут ребром. Верхняя часть тулова до ребра 
покрыта беловатым ангобом, остальная поверх
ность внутри и снаружи сохраняет красновато-
кремовый цвет черепка. Высота горшка 14 см, 
диаметр устья 9 см, дна — 4,7 см (табл. XXII, 
26). 

Сероглиняпый кувшин найден в могиле кур
гана 61 (табл. XXII, 30 и рис. 48) . Тулово его 
уплощенно-шаровпдное, горло — цилиндриче
ское, расширяющееся у устья. Петлевидпая 
ручка округлого сечения одним концом закреп
лена примерно посередине горла (в начале 
нижней его половины), а вторым — на плечике 
сосуда. Поверхность кувшпна залощена (горло 
и внешняя сторона ручки — вертикальным, а 
тулово и дно — сплошным лощением). Внутрен
няя сторона ручки и часть поверхности горла и 
тулова под лей пе покрыты лощением. Кувшин 
небольшой: высота его 15,5 см, диаметр устья 
4,5 см, дна — 6,0 см. 

Обращаясь к аналогиям, нельзя не заметить 
безусловной близости, а в ряде случаев и тож
дества станковой посуды из погребений в кур
ганах ji9, 44. 50 и 71а и керамики земледель
ческих культур Средней Азии середины I тыся
челетия до и. э., в частности керамики пз ком
плекса Яз-депе II в Маргпапе, датированной 
В. М. Массопом 650—450 гг. до и. э.гг Она про
является в форме сосудов, составе п цвете глины, 
технологии изготовления и принципе облицов
ки поверхностим . Несомненно, что станковая 

22 В. М. Массой. Древнеземледельческая культура Мар-
гпапы. МИЛ, № 73. М., 1959, стр. 48. 23 См. например, указ. соч., табл. XXX, 4Т 
XXIX, 16, XXXVIII, 3, XXXVII, 7. Иная форма вен
чика у горшка (табл. XXXVIII, 3) не может, на нагл 
взгляд, служить препятствием для сравнения, так 
как в том же слое Яз-депе есть горшки и с отогну-
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Рис. 48. Чернолощеный круговой кувшинчик из курга
на 61 

посуда могпльнпка, исключая сероглинянып 
кувшинчик из кургана 61, происхождение кото
рого нам пока неизвестно, привезена из этой 
области Средней Азии. Была ли она предметом 
торговых обменов или же вывезепа при воен
ных походах, с полной уверенностью ответить 
трудно, но последнее предположение нам пред
ставляется более вероятным. 

Лепная посуда могпльнпка своим обликом 
более всего напоминает сакскую керамику. В 
середине I тысячелетия до н. э. в Средней Азии 
(Тянь-Шань, Пампро-Алап, Фергана) и в Семи
речье получают широкое распространение гру
шевидные сосуды, полусферические чаши и мис
ки, кружки, сосуды с трубчатым носиком-сли-
ЕОМ 2i. Последние из названных сосудов харак-

там округлым краем. Приводя аналогии кубка нз ку
ргана 39 (табл. XXXVII, 7), следует заметить, что 
еще большую близость он обнаруживает с кубком 
из комплекса Яз-депе III (табл. XXII, 1). Это, одна
ко, не может служить основанием для изменения 
определения времени захоронения в кургане, хоро
шо датируемом бронзовыми двухлопастными втуль-
чатыми наконечниками стрел VII—VI вв. до н. э. 2* А. Н. Бернштам. Историко-археологическпе очерки 
Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. МИА, 
№ 20. М.-Л., 1952, стр. 34, рис. 14, 6, 7, стр. 311, 
рис. 130, 8; он же. Труды Семиречепскон археологи
ческой экспедиции. МИА, Js1» 14. М,— Л., 1950, 
табл. XL, 2, 4; II. Г. Горбунова. К истории Ферга
ны в эпоху раннего железа. СА, 1962, № 4, стр. 38, 
рис. 1, стр. 40, рис. 2; она же. Купгайский могиль-

терны для южных областей Средней Азии в бо
лее раннее время25. Для каждого из этих рай-
опов есть локальные различия, выражающиеся 
в преобладании тех или иных форм. Все эти 
формы встречены и в лепной посуде Уйгарака 
и лишь ограниченное количество сосудов не 
позволяет выделить среди них преобладающие. 
Сходство форм дополняется и некоторыми об
щими для этих районов приемами отделки сосу
дов, например покрытием поверхности ряда со
судов светлой жидкой облицовкой, а в некото
рых случаях и красной краской. Все это дает 
нам возможность считать лепную керамику 
Уйгарака одним из локальных вариантов сак-
ской лепной посуды. 

Если мы обратимся на запад, то, несмотря 
на возможность сопоставления отдельных форм 
керамики Уйгарака (сосудов с трубчатым носи
ком-сливом и грушевидных) и савроматской 
Южного Прпуралья2В, уйгаракская керамика 
все же далека от савроматской. Появление ука
занных типов в савроматских комплексах 
К. Ф. Смирнов связывает со Средней Азией27. 

К посуде из погребальных инвентарей нами 
не отнесены три лепных горшка из кургана 15, 
настолько резко отличающихся по форме, со
ставу глины и способу орнаментации (вся ке
рамика могильника, как мы видели, неорнамен-
тированпая) от всей керамики могильпика, и 
условия находки которых настолько необычны, 
что у нас нет уверенности в принадлежности их 
к инвентарю погребения, совершенного в этом 
кургане. 

Сосуды лепные, сделаны из глины с приме
сью шамота и толченых раковип, имеют за
глаженную поверхпость серого цвета. По форме 
это открытые горшки со слегка пзогнутым гор
лом, плавным профилем и плоским дном. 

Все три сосуда украшены резным орнамен-

ник. «Археологический сборник Государственного 
Эрмитажа», вьщ. 3. Л., 1901, стр. 177, рис. 5, стр. 185, 
рис. 11; она же. Культура Ферганы в эпоху раннего 
железа. «Археологический сборник Государственно
го Эрмитажа», вып. 5. Л., 1962, стр. 116, рис. 9, 
стр. 99, рис. 2, 5, 7, 8; К. А. Акишев. Саки Семи
речья. «Труды ИИАЭ АН Казахской ССР», т. 7. Ар
хеология. Алма-Ата, 1959, стр. 211, табл. II, стр. 213, 
табл. IV. м М. Е. Массон. Южпо-Туркмепская археологическая 
комплексная экспедиция (ЮТАКЭ) 1947 года. Тру
ды ЮТАКЭ, т. II. Ашхабад, 1951, стр. 17, рис. 11, 7; 
Б. А. Литвинсний. Изучение памятников эпохп брон
зы и раннего железа в Кайрак-Кумах в 1956 году. 

«Труды Института истории, археологии п этнографии 
АН Таджикской ССР», т. XCI, вып. IV. Сталнпабад, 
1959, стр. 49. 26 Близость отдельных экземпляров сосудон этих форм, 
в частности сосуда с трубчатым носиком нз курга
на 49 и горшка нз могпльнпка Мечет-сай, ужо отме
чена К. Ф. Смирповым (Я. Ф. Смирнов. Спвроматы. 
М., 1904, стр. 118). 2 ' К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 118, 119. 
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том в традиционной андроновской манере: 
орнаментированный пояс идет по краю горла, 
далее — пустая разделительная полоса н от 
плечиков вниз еще одни широкий орнаменталь
ный поле. 

Дна сосуда (табл. IV, 2, 3) сходны, может 
быть, сделаны одновременно одним мастером. 
Но горлу они украшены пояском равнобедрен
ных заштрихованных треугольников, ниже, по 
тулову, идут горизонтальные ряды ломаных 
линии. 

Третий сосуд (табл. IV, 1) имеет более 
сложный узор. По горлу, один за другим, идут 
два орнаментальных пояса. Первый •— узкий, 
заполненный треугольными вдавлепиямп. Вто
рой— пошире, заполненный пучками косо по
ставленных прямых, чередующихся с также 
косо поставленными двумя рядами треуголь
ных вдавлеппп. В нижней части горла идет пе 
заполненная орнаментом разделительная поло
са. Под пен, по плечикам, опять пояс треуголь
ных вдавлеппп, под которым, на тулове, распо
лагается композиция ИЗ двух рядов равнобед
ренных заштрихованных треугольников, обра
щенных вершинами друг к другу. Между ними 
помещена фигура из заштрихованных лепт в 
виде косо поставленной буквы «П». 

По форме, принципам и приемам орнамен
тации это типичные западпоапдроповекпе гор
шки алакульсного типа, но без характерного 
уступчика при переходе от горла к плечам. 
Первые два сосуда находят себе очень широ
кие аналогии, в том числе и в памятниках та-
забагъябекоп культуры Хорезма. 

Из числа найденных при раскопках курга
па предметов синхронны горшкам бронзовый 
незамкнутый выпукло-вогнутого сечения брас
лет (лежавший на древней дневной поверхно
сти внутри погребальной постройки) и фрагмен
ты орнаментированной керамики из насыпи 
(табл. Х Х Ш , 9—7.1). Такая же керамика обна
ружена в виде обломков и в пасыпи соссдггего 
кургапа (Hi 14), погребение в котором совер
шено над засыпанной песком ямой. 

Это обстоятельство даст возможность пред
полагать, что участок возвышеппости, на кото
ром совершались захоронения в этих курга
нах, был в какой-то форме освоеп еще в эпоху 
бронзы. К тому же времени относятся л гор
шки, сохрапивпшеся благодаря тому, что сто
яли в яме, видимо, засыпанной к моменту со
вершения захоронения в кургане. 

Принимая во внимание приведенные факты, 
мы пе можем согласиться с мпеппем С. П. Тол-
стова и М. А. Итппоп, считающими, что горшки 
относятся к инвентарю погребения28, хотя до
воды их во многом убедительны. 

2№ С. //. Толстое, М. Л. Птина. Указ. соч., стр. d57, 158. 

Керамика ил курганных насыпей. I» заклю
чение разбора мы обращаемся к керамике из 
курганных насыпей, дополняющих комплект, 
глиняной посуды, обнаруженной в ипвемгтаре 
погребении. 

Вся керамика из курганных насыпей леп
ная. В большинстве своем она попала в насыпь 
случайно, вместе с песком с поверхности мате
рика И представлена отдельными маловырази
тельными фрагментами стенок сосудов, значи
тельно реже венчиков пли днищ, по которым 
можно составить лишь поверхностное представ
ление о самом сосуде. К этой группе относится 
керамика из насыпей курганов 7, 14, 29, 33, 35, 
41, 55, 72, 77, 84. 

Так же маловыразительны и отдельные 
обломки глиняной посуды из заполнения 
грабительских воронок (курганы 2, 34 и 
60). Вместе с тем в некоторых насыпях пли 
под ними на поверхности древнего горизонта 
обнаружены скоп.теппя пли разбросанные че
репки от одного пли нескольких сосудов, упот
реблявшихся при совершении погребальной 
тризны. К ппм мы относим фрагмептнровапные 
сосуды из насыпей курганов 15 и 25 и с днев
ной поверхности под пасыпыо кургапов 17, 69 
п 78. Место последних (из указанных сосудов) 
различно: в кургане 17 черепки лежали под 
южной полой, в кургане 69 — в северо-восточ
ной четверти, пеподалеку от могилыюй ямы, в 
кургане 78 — по сторонам се. 

Вся керамика из насыпей характеризуется 
теми же технологическими признаками, что и 
посуда из погребений. Исключением являются 
лишь фрагменты орнаментированных сосудов из 
насыпей кургапов 14 п 15, которые, как мы 
упоминали выше, относятся к более раннему 
времени, чем сам могильник (табл. Х Х Ш , 
. 9 - Л ) . 

В керамике из трпзпы больше всего встре
чено горшков и средп них горшков с ппзкпм 
цилиндрическим горлом, округлым или плоско 
срезанным краем п расширяющимися от горла 
плечами, переходящими в раздутое тулово, 
форму которого из-за фрагментарности устано
вить не удается. Горшки плоскодонные, сфор-
моваппые ленточным способом. Внутренняя по
верхность сосудов довольно тщательно заглаже
на, наружная шероховатая, полосчатая, возмож
но от затирки травой, обжиг перавпомерпый, 
снаружи красноватый: пли бурый, внутри тем
но-серый. 

Самый крупный из сосудов пайдеп в курга
не 25, диаметр его устья равен 29 см, диаметр 
дна— J2 см, толщина стенок около 1,0 см, 
(табл. Х Х Ш , 5). У горшка кургапа 15 диаметр 
устья равен 23 см (табл. Х Х Ш , 4), а у сосуда 
ИЗ кургапа 17 сохранились лишь стенки. Обло
мок венчика, видимо такого же сосуда, пайдеп 
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ден в заполнении грабительской воронки курга
на 7 (диаметр устья 25 см). 

В насыпи кургана 25 найден еще один фраг-
ментированньтй горшок с отогнутым плоским 
краем и раздутым туловом, подрезанным у дна. 
Обжиг его равномерно серый, черепок плотный, 
толщина около 0,5 см. По своим размерам он 
значительно меньше первого (диаметр устья 
20 см, дна —10 см). Фрагменты венчиков иод-
треугольной формы, возможно от близких по 
форме сосудов, пайдены в насыпях курганов 
77 и 78. О горшке с трубчатым ноепком-сливом 
из кургана 69 мы уже упоминали выше 
(см. стр. 77). 

Сосуды других форм единичны. К ним при
надлежит толстостенная миска из кургана 78. 
Миска плоскодонная, полусферической формы, 
сформованная лспточиым способом (отдельно 
формовались дио, тулово и крап). Поверхности 
(наружная и внутренняя) покрыты светлой 
жидкой облицовкой, принявшей при обжиге 
красноватый двет, обжиг неравномерный. На 
дне внутри сосуда тонкий СЛОЙ нагара. Высота 
сосуда 18 см, диаметр устья 32 см, дна—10 см, 
толщина стенок 1,5 см (табл. XXIII , 6). 

Остальные формы представлены краем се-
роглиняной полусферической чаши пз курга
на 15 (диаметр устья 14 см) п фрагментами 
двух баночпых сосудов пз кургапа 25 
(табл. XXIII , 7. S). 

Недостаточность археологических данных. 
относящихся к одежде, не дает возможности 
определить ее покрой и материал. Тем не ме
нее можно высказать некоторые предположе
ния. Остатки одежды, скорее всего женской, 
сохранились только в одном погребении (кур
ган 59); кусочки сгоревшей тонкой ткани по
лотняного и более сложного плетения лежалп 
под костямн левой йоги не ниже щиколотки. 
О мужской одежде мы можем судить лишь по 
хорошо известным изображеппям саков. 

Как в мужской, так и в жепской одежде 
и обуви приаральекпе сакн скорее всего почти 
не употребляли металлических застежек, не 
существовало обычаи и расшивать одежду. 
Только два предмета — бирюзовая эллипсовид
ная с перехватом посередине бусина (курган 
36; табл. XI, 7) и бронзовая большая булавка 
круглого сечения с плоским паперишем в зве
рином стиле с вертикальной петлей па обороте 
(курган 23; табл. I, 14) могли быть использо
ваны в качестве застежек, последняя скорее 
всего для застегивания плаща. 

В некоторых могилах, независимо от пола 

'• о. л. Вишневская 

Время бытования лепной керамики опреде
ляется но совместным находкам ее с хорошо 
датированными предметами погребального ин
вентаря— удилам, наконечникам стрел и др. 
Сама она, в отличие от станковой посуды, нз-за 
отсутствия достаточно точных аналогий осно
вой датировки служить не может. Большая 
часть лепной посуды (в курганах 15, 17, 25, 
28, 29, 34, 36, 39, 50, 60 и 84) по сопровожда
ющему инвентарю отнесена памп к VI I—VIвв . 
до п. э. К тому же времени принадлежит, но 
совместной находке с круговой чашей, и миниа
тюрный сосудик из погребения в кургане 71а. 
К V в. до п. з. относится лишь комплекс курга
на 49. К сожалению, довольно значительная 
группа сосудов, в том числе все миски (курга
ны 40, 66а и 74), часть баночных сосудов (кур-
ranta 7'4 и 76) и кувшины (из курганов 31 it 
79) найдены без датирующего инвентаря. По
этому на основании сходства этих сосудов с да
тированными по составу глины, отделке поверх
ности (а в некоторых случаях и форме) мы их 
относим суммарно к VII—V Bit. до п. з. 

Немногочисленность керамического комплек
са могильника при достаточном разнообразии 
форм и отсутствии твердой даты для части со
судов не позволяет проследить развитие отдель
ных форм. Можно лишь отметить, что сосуды с 
трубчатым носиком-сливом и узкогорлые кув-
шиповидиые сосуды бытовали в течение всего 
рассматриваемого периода. 

погребенного (курганы 34, 35, 38, 64 и 83). 
в переотложенном положении по нескольку 
штук встречены мелкие бронзовые гвоздикп-
заклепкп (в кургане 83 их было тридцать). Не 
исключено, что они служили дли скрепления 
отдельных деталей головного убора (судя по 
известным изображениям саков — кожаного 
башлыка) п одновременно его украшением. 
Ими же могли скреплять и другие кожаные 
принадлежности одежды. 

Ограбление погребений, при котором преж
де всего страдало изголовье, особеппо отрази
лось на количестве дошедших до пас украше
нии. Их немного и они, безусловно, не пред
ставляют все существовавшие виды, в особен
ности из драгоценных металлов. В число обна
руженных нами входят четыре браслета, пять 
серег, тридцать две бусины и три подвески. 

Браслеты — два бронзовых, железный п се
ребряный— найдены только в женских погре
бениях, два из них па правой руке погребенных 
(курганы 27 и 42) , два переотложеппых па дне 
погрсбальпой камеры (курганы 15 и 49). 

Три браслета (без найденного в кургане 
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15) были простейшей формы, с несомкнутыми 
концами, согнутые из бронзового, железного 
или серебряного прута. У железного (курган 
27; табл. IX, 1) и серебряного (курган 49; 
табл. I, 17) сечение круглое, а концы тупые, у 
бронзового (курган 42; табл. I, 10) сечение 
уплощенное со стороны руки, один конец 
округленны)!, а другой чуть заострен. 

Браслеты этого типа, л том числе и желез
ные, были широко распространены в рассмат
риваемое время в памятниках скпфо-сакского 
мира. По сопровождающему инвентарю брасле
ты из кургана 27 и 42 относятся к VII—VI вв. 
до п. э., а из кургана 49 — к V в. до н. э. 

Бронзовый браслет из кургана 15 (табл. IV, 
5) но условиям находки и главное но облику 
не может быть с по.тной уверенностью отнесеп 
к числу веще]": пз погребения. Он незамкнутый, 
выпукло-вогнутого ссченпя, с округлыми кон
цами (одни конец обломан). Такие браслеты 
характерны для андроповской, срубпой и та-
забагъябской культур эпохи бронзы29 и в па
мятниках эпохи раннего железа не встреча
ются. 

Серьги происходят пз мужских погребений 
(курганы 21, 22, 26 и 83) и из погребения 
(курган 23), пол покойника в котором не оп
ределим. Все они, за исключением экземпляра 
пз кургана 83, найдены переотложешшмп. Спо
соб ношения серег определяется положением 
серьги в кургане 83, где она найдена лежа
щей на левой стороне черепа в области уха. 
Очевидно, находки серег в единственном эк
земпляре не случайны, так как мужчины носп-
ли одну серьгу в левом ухе3 0 . 

Серьги золотые трех типов. К первому при
надлежат серьги из кургапов 21 и 26. Это как 
бы согнутая в кольцо булавка, круглая в сече
нии, с грибовидпым, отогнутым вниз навершп-
ем (табл. VI, 6; VII I , 1). Этим серьгам типо
логически близки булавки и серьги с гвозде-
видпым иавершнем из памятников болыпере-
чепской культуры Алтая 3 1 . 

Ко второму типу относятся серьги из кур
ганов 23 и 83. Они представляют собой незам
кнутое кольцо проволоки круглого сечения и 
припаянной к нему подвески в виде усеченного 

19 См., например: В. С. Сорокин. Могильник бронзовой 
эпохи Тасты-Б\'так I в Западном Казахстане. МИЛ, 
Хч 120. М.—Л.. 1962, стр. 159, табл. XXXVII. 18, 19; 
М. А. Игина. Могильник броп.-ювого века Кокча 3. 
МХИ. выв. 5. М., 1961. стр. 76, РИС. 70, •/. 6. 3" Одну серьгу в левом ухе носили в скифское время 
мужчины Горного Алтая (С. И. Рудепко. Сибирская 
коллекция Петра I. САМ. ДЗ—9. М.— Л., 1962. 
г.тр. 22) и некоторые виды серег — савроматы, 
(/*". Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 143). 31 М. П. Гриппов, История древних племен верхней 
Оби по раскопкам близ с. Большая речка. МИА, 
№ 48, 1956, рис. 7, 6: 7. рис. 8, 9. табл. V, 9, 21. 

конуса, согнутого из листового золота с бирюзо
вой каплевидной вставкой, вершину которого 
закрывает золотой же диск. Серьга из кургана 
23 — более массивная и грубая, золото и ней 
низкопробное, возможно с примесью другого ме
талла (табл. I, 13). Пропорции серьги пз кур
гана 83 легче, а отделка тоньше; у основания 
конуса вдавленная бороздка (табл. XIX, 9). 
Эти серьги сопоставимы с тагарекпми и боль-
шереченекпмп (которые также с конусом) 32 и 
с серьгой из погребения скифского времени. 
Сростппского могильника на Алтае3 3 . 

К третьему типу относится серьга из курга
на 22 (табл. V, 17). Она состоит пз такого же 
незамкнутого кольца и подвески, представляю
щей собой усеченный конус с припаянным к 
нему полым полушарием. Нажимами изнутри 
колющим орудием наружная поверхность полу
шария и частично конуса покрыта бугорками — 
псевдозерш.ю. На стертых вершинах некото
рых бугорков видны маленькие отверстия. 
Между усеченной вершиной конуса и кольцом, 
так же как и на серьгах второго типа, положен 
диск. Подобная, сделанная в тон же технике, 
серьга имеется в Сибирской коллекции 
Петра I м. 

Датировка серег пз погребений Упгарака 
определяется п сопутствующим инвентарем. 
Наиболее ранние серьги первых двух типов из 
курганов 21, 26 и 83, захоронения в которых 
отпосятся к VII—VI п VI вв. до н. э . К У в . дон. э. 
следует отнести серьгу третьего типа пз курга
на 22. В это же время продолжают употреб
ляться серьги второго типа, о чем свидетельст
вует экземпляр пз кургапа 23. 

Бусы, подвески и пронизи были обна
ружены всего в четырнадцати погребениях, т. е. 
примерно в ОДНОЙ пятой части от всех рас
копанных: в пяти погребениях восточной груп
пы (курганы И , 14, 16, 49 51), в восьми — 
центральной (курганы 25, 27—29, 36, 39, 42, 
45) п в одном — западной (курган 61). Кроме 
того, одна бусина иайдепа в ямке с сосудами 
эпохи бронзы, оказавшейся па месте кургапа 
15, и одна поднята па территории могильника. 

Только в кургане 28 с женским захороне
нием оказался небольшое набор бус (одна сер
доликовая, три лазуритовых и девять бирюзо
вых). В остальпых могилах находки бус еди
ничны, три пз mix в мужекпх: сердоликовая 
подвеска в кургане 14, сердоликовая бусина в 
кургане 25 и бирюзовая в кургапе 16. Осталь
ные происходят пз женских и парных погребе-

3~ 11. Л. Членова. Памятники переходного карасук-та-
гарского времени в МИНУСИНСКОЙ котловине. СА. 
Л» 3, 1963, табл. I. стр. 56; М. П. Грязное. Указ. соч. 

33 С. II. РуЗенко. Указ. соч.. стр. 22. рис. 79 и. 31 Там же, табл. XX, 6. 
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ннй (в одном случае тройного), в которых один 
из захороненных — женщина. 

Смещение значительной части инвентаря при 
ограблении не позволяет установить место этого 
вида украшений. Можно лишь предполагать, что 
бусы из кургана 28 принадлежали к ожерелью. 
Очевидно, ношение ожерелий у нижнесырдарь-
инских племен в эту эпоху еще не вошло в обы
чаи. Единичные бусины могли служить, так же 
как и у других пародов, амулетами, пуговицами 
пли для украшения одежды" . 

В погребениях Упгарака явно преобладают 
каменные бусы. Из цветных камней встрече
ны сердолик, лазурит и бирюза. Из сердолика 
сделаны подвеска и три бусины. Он двух сор
тов: светлый, просвечивающий, золотисто-оран
жевый с более интенсивными оранжевыми про
слойками [подвеска нз мужского погребения в 
кургане 14 (табл. III, 6) и бусы из женских 
погребении в курганах 27 и 28 (табл. IX, 4; 
X, 9)] и слабо просвечивающий, розовато-оран
жевый с белыми пятнами либо патины, либо 
неудавшегося содового орнамента (бусина нз 
мужского погребения в кургане 25; табл. 
VII, 14). 

Подвеска плоская, продолговатая, слегка 
расширяющаяся посередине, в сечении прямо
угольная, длина ее 1,2 см. На поверхности за
метны следы первоначального окалывания, но 
полировка тщательная. 

Бусины эллипсоидально-сегментированной 
(бочковидной) формы. Длина их от 1,9 до 
1,4 см, диаметр 6—7 мм, диаметр отверстия 
1,0—1,5 мм. Сверление двустороннее, видимо, 
алмазное: направление и стыки каналов пе сов
сем совпадают. На поверхности заметны следы 
продольной шлифовки. Происхождение сердо
ликовых бус скорее всего шгдо-праиское. 

Лазурптоных бусин три (из кургана 28; 
табл. X, 1—3). Лазурит однородной темно-си
ней окраски, бадахшапского происхождения. 
Две бусины эллипсоидально-сегментированные 
(бочковпдные) длиной 1,2 п 0,6 см. Третья 
бусина не вполне правильно]! эллипсоидально-
сегментированной формы, с двумя слабо выра
женными плоскими продольными гранями, дли
на ее 1,6 см. Диаметр отверстий бусин 1,0— 
1,2 мм, сверление двустороннее, на поверхности 
заметшл следы продольной шлифовки. 

Бирюзовые бусины преобладают. Их сем
надцать, в том числе девять из кургана 28 
(табл. X, 4—8). 

В кургане 30 найдена подвеска пли пугови
ца веретенообразной формы, без отверстия, с 
перехватом посередине для привязывания, дли
на предмета 1,6 см. Бирюза зеленовато-голубая 
(тчбл. XI, 7 ) . 
м См., например: К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 147. 

Большинство бусин — мелкие, цилиндриче
ские, длиной 3—6 мм, диаметром 3 мм (только 
одна длиной 1 см), из ярко-голубой, иногда с 
зеленоватым оттенком бирюзы. Одна из бусин 
(курган 28) ппзкоцнлппдрической (кольцевид
ной) формы (длиной 2 мм, диаметром 5 мм), из 
разложившейся зеленоватой бирюзы. Бусина из 
мужского погребения кургана 16 сделана из зе
леноватой бирюзы, идентичной бирюзе вставок 
от серег. Она более крупная— длиной 8 мм, 
диаметром 6 мм, продолговатая, подтрсугольно-
го сечения (табл. V, 8). Бирюзовые бусы, кро
ме кольцевидной, сверлились также с двух сто
рон н шлифовались в продольном направленна. 
Диаметр каналов 1—2 мм. 

Подобные бусы характерны для памятников 
архаического Хорезма VI—V вв. до п. э. 
(Кюзсли-гыр, Дингильдже, развеянные архаи
ческие поселения в районе Кой-Крылгаи-калы), 
позднее они исчезают там совершеппо. 

Не исключено, что часть уйгаракских бирю
зовых бус происходит из Хорезма, где древние 
разработки этого камня обнаружены и горах 
Султанупздаг. Напомним также, что известная 
надпись Дарий I упоминает о бирюзе, приве
зенной для отделки дворца в Сузах из Хо
резма зе. 

Однако несомненно, что большая часть ук
рашений из бирюзы была изготовлена сакекпми 
мастерами, а материал для них был получен в 
многочисленных месторождениях, ближайшие 
из которых находятся примерно в 200 км от 
Упгарака"'. О местном производстве свидетель
ствуют и пепросверленпые заготовки из курга
на 69. 

Употреблялись также бусы нз разных пород 
местного мягкого камня, преимущественно бе
лого цвета. Находки их единичны. В кургане 
36 встречена кольцевидная бусина из черной 
конкреции диаметром 1 см, высотой 0,2 см, с 
широким цилиндрическим каналом диаметром 
0,3 см. 

В кургапе 39 найдены: цилиндрическая бу
сина нз какого-то мягкого белого камня длиной 
I см, диаметром 0.5 см, с правильным цилин
дрическим каналом диаметром 0,2 см (табл. 
XIII , 3) , напоминающая стеатптовые бусы пз 
курганов, раскопанных на Памире А. Н. Берн-
штамом38, и бочковпдная белая пз окаменелой 
кости или мраморовпдного известняка длиной 
1 см, диаметром 1 см, диаметр отверстия 0,4 см, 
торцовые поверхности вогнутые (табл. XIII , 4). 
Погребение в кургане тройное, один нз костя-

16 В. Kent. Old Persian. New Haven, 1053, стр. НО. 37 А. В. Виноградов, С. В. Лопатин, Э. Д. Мамгдов. Кьь 
зылкумская бирюза. СП, 1965, № 2, стр. 131. 38 Л. Л. Бсрнштам. Историко-археологнчоскно очерки 
Цсптральпого Тяш.-Шанн и ГТамиро-Алая, стр. 300, 
дветпап вклейка, 5, 20, 25—27. 
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кон. по-впдпмому, женский. II кургане 42 
с парным погребенном найдены миниатюрная бе
лая кольцевидная бусина диаметром 0,4 ем, вы
сотой 0,15 см, с диаметром отверстия 0,2 см, 
канал цнлппдрпческий (таил. I, 7) и почковид
ная бусина из белого известняка длиной 1,4 см, 
диаметром 1.1 см, с широким отверстием диа
метром 0,65 см. Торцовые поверхности, так же 
как п у бусины из кургана о9, вогнутые 
(табл. I, 6'). 

В кургане 49 обнаружена бусина зонная из 
белого мела, диаметром 1,0 см, высотой 0,6 см, 
с широким цилиндрическим каналом диаметром 
0,2 см (табл. I, 15). 

Стеклянные бусины встречены только в кур
гане G1. Их четыре. Две из покрывшегося жел
товатом патиной светло-голубого глухого стек
ла чуть зеленоватого оттенка. Они шаровидной 
формы, сегментированные с одного торца, диа
метром 0,9 см, высотой 0,7 см, с отверстием 
диаметром 0.3 см. На одном экземпляре доволь
но правильно расположены три конические вы
колют, возможно от выпавших глазков, другой, 
фрлгмептпроваппып. сохрани;! одну выко.тку. 

Две другие бусины черпые, неправильной 
округлой формы, диаметром 0,8 см, длиной 
0.0 см. с деформированными отверстиями диа
метром 0,3 см. Возможно, первоначальный пнет 
их был иным. На поверхности остатки еветлой 
накладной полоски. 

В кургане 51 встречена крупная бочковпд-
пая серебряная пронизь длиной 3,9 см, диамет
ром 1,6 см. с широким отверстием диаметром 
0,7 см (табл. XVI, S). Погребение по инвентарю 
женское. 

В кургане 45 найдена золотая подвеска из 
полой биконическон бусины с припаянным по
лым конусом, очевидно для каменной вставки. 
Вторая подвеска, из тонкого листового золота 
(курган 49), сделана в воде миниатюрного рель
ефного изображения стоящего в профиль льва 
(табл. XXVIII , / ) . К спине животного припая
ны два колечка, а обратная сторона изображения 
закрыта припаянной пластинкой из т о т же ме
талла. Подвеска могла использоваться и в оже
релье, и как часть серый. 

Характерными п составе инвентаря женских 
погребении были предметы туалета: зеркала, 
гребни и набор предметов, видимо, связанных с 
косметикой. 

Зеркала были обнаружены в курганах ! 1. 15» 
21, 47 и 51. Четыре из них (курганы 11, 15, 47 
и 51) относятся к хорошо известному типу 
круглых дисковидных, с вертикальным борти
ком н петлевидной ручкой на оборотной сторо
не. Все они крупные и массивные, диаметр 
диска самого большого (курган 11; табл. ТТ. .9) 
19,2 см. высота бортика 0,7 см. Примерно того 
же размера и зеркало из кургана 51, его дна-
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метр 19,0 см, по у него более высокий бортик 
1,2 см (табл. XVI, IS). Несколько меньше зер
кало из кургана 15 (табл. IV. (?), его диаметр 
18,2 см, высота бортика — 2 см. Толщина сте
нок обычпо достигает 3 мм. Зеркало из кургана 
47 самое миленькое и наименее массивное; 
диаметр диска 15,5 см, высота бортика 0,7 см, 
толщина стенок около 1 мм (табл. XV, 14). 
Петли па всех зеркалах полукруглые, слегка уп
лощенные, на одной из них (курган 15) отлиты 
продольные бороздки. Носили зеркала па ре
мешке, пристегивая его к поясу посредством 
бронзовой застежки. Одпа ИЗ застежек, в виде 
лунннцы с перехватом посередине, найдена 
под зеркалом (курган 11; табл. II, 10), вторая, 
прямая, с расширением на концах и также с 
перехватом, для креплеппя ремня, лежала на 
зеркале (курган 51; табл. XVI, 14). Лицевая 
сторона застежек рельефная, обратная — пло
ская. 

Место зеркал в могиле пе всегда удастся 
определить из-за отсутствия костяков. Зеркало 
в могиле кургана 11 лежало в одной группе с 
жертвенником, окрашенной костью и терочпп-
ком. видимо слева от погребенной, в области 
верхней половины туловища. В кургапс 47 опо 
было положено в ногах, справа рядом с ножом, 
пряслицем и конской упряжью. В кургане 51 
зеркало найдено также в одной группе с жерт
венником, конской сбруей и пряслицем. 

Зеркала этого типа достаточно широко рас
пространены, наиболее характерны они для во
сточных районов Евразии и прежде всего для 
раппстагарекпх памятппков Минусинской кот
ловины39 . Они известны на Алтае в памятни
ках майзмпрского времени1'1 и в Казахстане Се
верном41 и Центральном'12. Пз всех названных 
наиболее близко упгаракекпм. в том числе и по 
размеру, зеркало из кургапа 19 могильника 
Тасмола I. Находки таких зеркал па западе 
единичны, два из них происходят пз погребе
нии Челябинской области'3 : есть они и в ран-
нескифских погребениях4*. По мнению исследо
вателе!!, происхождение их восточное. 
за С. В. Киселев, Древняя история Южной Сибири, 

стр. I И1, 131; //. Л. Членоеа. Происхождение и ран-
няя история племен..., стр. 82, табл. 21, •?. v" С. II. Рудепко, Культура населения Центрального 
Алтая..., табл. XVIII. 3; М. П. Грязное. Памятники 
маГшмирского этапа, стр. II. рис. 4, 10, 12. 

'•' М. II. Гри.чтн. Северный Казахстан n n n o w ранних 
кочевников. КСИИМК, шли. 61, 1950, стр. 10,'рис. 2,4. 

11 М. К. КаЭырбаеа. ПОВЕЛО .материалы по истории ран
них кочевников Казахстана. «Пан. АН Казахской 
ССР. Серии истории, археологии и этнографии», 
шли. 1(18). Алма-Ата. 1962, табл. I. •/. 

м /Г. Ф. 1'мирпап. Санроматы, стр. 155, .301 рис. п. 
36, 4а, стр. 364, рис. 72. 5. 

« «Смела», т. И, табл. XXIV, И/. т . III, стр. 72; 
//. ,'(. Либеров. Хронология памятников Иодпепровья 
скифского времени. Сб. «Вопросы скпфо-сарматспой 
археологии». М., 1954, табл. Г, 68, 



Находки в низовьях Сырдарьп тождествен
ных по форме зеркал открывают новый район 
их распространения и (не исключено) произ
водства, если принять во внимание, что как в 
могильнике Уйгарак, так и в сакских погребе
ниях Южного Тагискепа встречены зеркала 
только этого типа (за исключением зеркала из 
кургана 21, о котором см. ниже) . 

При определении хронологических разли
чии для диско видных зеркал с бортиком и пет-
левпдпоп ручкой в памятниках раннетагарскон 
культуры Н. Л. Членова отмечает, что массив
ные зеркала наиболее ранние4 5 . Наши зеркала, 
если применять к ним этот критерии, оказались 
бы тогда наиболее древними. По сопровождаю
щему инвентарю и приведенным аналогиям 
они могут быть отнесены к числу ранних и да
тированы VII — VI вв. до и. э. 

В вопросе о происхождении этого типа зер
кал за последние годы были высказаны две но
вые гипотезы. Одна из них принадлежит 
К. Ф. Смирнову. Он считает, что они возникли 
на востоке Сибири на основе карасукскпх круг
лых и плоских зеркал с боковым ушком п пло
ских прямоугольных зеркал с центральной 
петелькой эпохи бропзы из Киргизии (клад в с. 
Садовое) 46. Н. Л. Членова считает Среднюю 
Азию местом изобретения зеркал с петелькой 
па обороте. Они могут, по ее мнению, рассмат
риваться «как обработка зеркала с бортиком 
геоксюрского типа, сказавшаяся в том, что об
ратную сторону снабдили петелькой для привя
зывания ремешка» 47. 

Не подлежит сомнению, что назначение зер
кал было прежде всего бытовое, в то же время 
обращает па себя внимание тот факт, что ни в 
одном женском погребении центрально]"! п за
падной групп могильника, в том числе богатых 
и мало потревоженных, зеркал нет и что все 
зеркала — обязательны]! атрибут инвентаря пог
ребении женщин-Жриц, похороненных только в 
восточной группе могильника 48. Не является ли 
это подтверждением того, что зеркало, наделя
емое в древности многими народами магиче
ской силой, выполняло и определенные религи
озные функции, а женщины-жрицы занимали 
особое положение, совершая, возможно, обще
родовые религиозные отправления. 

Религиозные функции, как нам представля
ется, особенно отчетливо видны па примере 
зеркала из инвентаря мужского погребения в 
кургане 21 центральной группы. Форма его 
иная, чем у зеркал из женских погребений. 

'•'• II. Л. Членова. Указ. соч., стр. 82. 
<•" It. Ф, Смирнов. Указ. соч., стр. 155. 
'•' //. Л. Членова. Указ. соч., стр. 90. 
и То же предметы обязательны я для погребении сая-

роматСКЯХ НфИЦ (СМ.: К. Ф. Смирнов. Указ. соч., 
стр. 152). 

Оно небольшое, дисковидное, па длинно]"! ноже-
видной рукоятке (диаметр диска 7,3 см, длина 
рукояти 19,5 см). На обороте диска прочерче
ны изображения свернувшегося в кольцо ко
шачьего хищника и двух копытных (табл. VI, 4). 

Об условиях находки зеркала мы уже гово
рили при характеристике пожен. Остается повто
рить, что сочетание в одном предмете зеркала 
и ножа п совместная его находка с другим 
длинным ножом предполагает культовое назна
чение предметов. Зеркала этого типа известны 
по случайным находкам в Северном Казахста
не 4Э, а в Башкирии оно обнаружено в погребе
нии, которое тоже определено как мужское. 
Сопровождающим инвентарем и стилистически
ми приемами изображения упгаракское зерка
ло датируется VII—VI вв. до н. э. 

В женских погребениях встречены и неко
торые другие предметы туалета. В трех погре
бениях западно]"! группы (курганы 59—61) 
найдены фрагментированные деревянные греб
ни простейшей формы, с плоским невысоким 
павершнем п частыми зубцами, сохранившими
ся у основания. 

Одной из характерных часто!! инвентаря 
женских могил, независимо от степени его бо
гатства, можно считать предметы для растира
ния краски. Краску растирали па вогнутой сто
роне подправленной тазовой кости млекопита
ющего (курганы 11, 34 и 60; табл. II, 13; XI, 14; 
XVII, 10) пли на спиленной с нее пластине. 
Некоторые изделия при этом сохраняют очер
тания кости (курганы 44, 61, 74) , другим при
дана округлая форма (курганы 31, 64) . В одном 
случае в тех же целях использована небольшая 
плоская подирямоугольная каменная плитка 
(курган 36; табл. XI, 8). 

Б качестве терочннков чаще всего употреб
ляли каменные гальки (курганы 31, 34, 36, 44 п 
74). Некоторым из них придана определенная 
форма, терочннк из кургана 11 яйцевидный в 
сечении, с округлым верхом п плоской рабочей 
поверхностью (табл. II, 14). Не исключено, что 
цилиндрически]"! хорошо отшлифованный камен
ный пестик из кургана 59 служил также тероч-
ннком. Б кургане 61 найден деревянный тероч
ннк — палочка с плоско срезанными концами. 
Видимо, такие были и в курганах 60 и 64 (среди 
найденных там кусочков дерева есть и со сре
занным концом); па одном из них (из курга
на 60) сохранились следы красной краски. 
Следы краски есть н на рабочих поверхностях 
некоторых каменных терочннков (курганы 11, 
31 и 36). Во всех случаях это киноварь, она же 
растерта и на костяных пластинках, и только 
в кургане 61 на пластинке следы киновари, а 
на терочнике — реальгара. Отсутствие следов 

" М, U. Грязное. Указ. соч., стр. 12, рис. 3, S. 
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реальгара па костяных пластинках указывает, 
видимо, па то, что в Приаралье он в косметике) 
по-видимому, не использовался. 

Костяные пластинки с растертой иа них 
красной краской сопоставимы по назначению с 
костяными ложечками из савроматских могил, 
употреблявшимися для растирания красок в 
косметических целях п являвшимися, как и в 

Кроме бытового инвентаря, в некоторых 
могилах встречены предметы культового на
значения. Это прежде всего переносные камен
ные жертвенники пли алтарикп различных 
форм. Они входят в инвентарь десяти погребе
нии (курганы 11, 12, 15, 28, 29, 45, 47, 51, 64 и 
71а) независимо от степени богатства и типа 
могил. 

Погребения с жертвенниками, судя по соста
ву инвентаря, а там, где сохранились- костяки, 
и по антропологическим признакам (курга
ны 28 и 29),— женские. Место жертвенников 
из-за потревоженностн могил определено толь
ко в трех случаях: в курганах 28 и 47 они были 
поставлены справа от погребенной, в курга
не 64— в изголовье. 

Придерживаясь принципа классификации 
савроматских жертвенников " , мы делим уйга-
ракекпе па две группы: на ножках и без ножек. 

К первой принадлежит лишь один экземпляр 
(из кургана 47), все остальные — ко второй. 

Жертвенник из кургана 47 сделан в виде 
овального блюда (размером 2 2 , 5 X ^ 2 , 5 см, вы
сота 7 см) иа четырех круглых в сечешш нож
ках; у него вертикальпые внешние стенки, вы
пуклое дно и округлое углубление внутри. 
Крап блюда горизонтальны!'!, бортик внутри 
выражен слабо (табл. XXIV, jf). Сопровожда
ющим инвентарем он датируется VI в. до и. :>. 
Такие жертвенники известны на обширной тер
ритории от Прпуралья до Алтая, по число их 
невелико и нигде они не являются ведущей 
формой. Они встречепы в савроматских погребе
ниях V и. до п. :). (в курганах у хут. Крылов-
скип и в урочище Лопасипа у с. Любимовка) 52. 
в Семиречье53, среди случайных находок на 
Алтае и в Центральном Казахстане (курган 3 
могильника Даныбап) :А. Наиболее близок, поч-

50 В кургане 5 Сусчовского могильника найдена ло
жечка в виде костяной полированной пластинки 
(см.: К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 161), 51 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 162. 

м К. Ф. Смирнов. Указ. соч.. стр. 308, рис. 15. 10, Яд. 
•" .1. //. Пернштам. Чуйская долин а. МИЛ, № 14, 

табл. XI, 6. 51 М. I;'. Кадырйасв. Памятники таем алии с кой культу
ры, стр. 322, рис. 14, 2. 

уйгаракском могильнике, характерной частью 
инвентаря женских п о г р е б е н и й . 

Тождественны!' предметы косметики встрече
ны в сакских могилах Южного Тагискеяа. В па
мятниках, близких Уйгараку по времени и куль
туре, па сопредельных территориях эти предме
ты нам неизвестны. 

ти тождествен уйгаракскому, последний из 
названных жертвенников. 

Во второй группе выделяются три типа: I— 
овальные, II — прямоугольные, III — клюво
видные. 

I. Овальных жертвенников четыре; два из 
погребений центральной группы (курганы 29 и 
45) и два пз западной (курганы 64 и 71а). 
При общем сходстве каждый из них в какой-
то степени индивидуален. Жертвенник из кур
гана 29— это овальное, несколько расширенное 
с одной из сторон блюдо со слабо округлыми 
стенками, плоским дном и небольшим заглубле
нием, без бортиков в верхней частп. Размер его 
по осям 15,5 и 9,5 см, высота —4 см (табл. XI, 3). 

Жертвенник из кургана 45 более заглублен
ный, у него округлые бортики и уплощенное 
дно. Размер 17,0 X 9,5 см, высота 3,5 см 
(табл. XXIV, 3). 

Несколько сложнее по форме экземпляр из 
кургана 64. У пего вертикальные стенки с го
ризонтальным ребром, и уплощенное дно. Раз
мер 16,0 X 14,0 см, высота 3,5 см. Верхняя 
часть слабо заглублена, на внешней стороне 
дна овальное углубление ( 8 X 5 см), на дне ко
торого растерта красная краска (табл. XXIV, 
2). У последнего из жертвенников этого типа 
(из кургана 71а) вертикальные стенки с заглуб
ленным пояском, уплощенное дно и углубление 
без бортиков на верхней стороне. Размер его по 
осям 15,5 Х П см, высота 3,5 см. 

Жертвенники в виде овальных каменных 
блюд, с которыми публикуемые обнаруживают 
несомненную близость, типичны для Казахста
на (находки жертвенников других типов на 
ЭТОЙ территории единичны). Они встречепы 
почти во всех женских погребениях тасмолпн-
ской культуры Центрального Казахстана5 5 и 
в погребениях ранних кочевников Северного и 
Северо-Восточного Казахстана5 6 . В низовьях 

:,:' М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 391, стр. 318, 
рис. 10, 1—3 (могильники Карамуруц I л Тасмола I), 
стр. 337, рис. 30, 1—3 (мог. Карамуруп I, Тасмо
ла VI), стр. 354, рис. 47, 2 (мог. Нурманбет, кург. 2). 

:"! К. Л. Лкишсв. Памятники старины Северного Казах
стана. «Труды Института истории, археологии и 
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Сырдарьи, кроме Уйгарака, овальпые жертвен
ники обнаружены в сакских погребениях 
Южного Тагнскена. 

Для савроматских погребений они нехарак
терны. Два экземпляра жертвенников этого 
типа найдены в челябинских курганах5 7 . 

II . Второй тип — прямоугольные. Один из 
них (из кургана 12) довольно крупный. Это 
прямоугольная обработанная плита размером 
32 X 16 см, с округло-овальным углублением 
на верхней стороне (табл. XXIV, 7). 

Второй — более примитивен (курган 28; 
табл. XXIV, 6). Это оббитая по краям прямо
угольная плита размером 13,5 X 11 см, с обра
ботанной верхней поверхностью. Этот предмет 
позволяют отнести к категории культовых усло
вия его находки. Он был поставлен на дно 
могилы справа от погребенной в области верх
ней половины туловища, рядом лежали кусочек 
дерева и миниатюрны и сосудик с носиком, а на 
него были положены куски реальгара и желто
го кристаллического вещества. Жертвенник в 
виде плоского камня, которому была придана 
овальная форма, найден в погребении 1 курга
на 4 Увакского могильника Оренбургской обла
сти 68. 

I II . Жертвенники третьего типа мы счита
ем возможным называть условно клювовидными, 
так как очертания их в плане очень близки 
стилизованным изображениям в скпфо-спбпр-
ском искусстве головы хищной птицы или гри
фона. Таких жертвенников три, все они из 
курганов (№ 11, 15, 51) восточной группы. Два 
из них очень близки по форме и различаются 
лишь размерами. Они плоские, с углублением 

Присутствие в инвентаре предметов воору
жения — наконечников стрел, кинжалов и 
др. — особенность мужских захоронений. 
Из двадцати одного погребения мужчин, опре
деленных по антропологическим признакам и 
инвентарю, пятнадцать с оружием, тринадцать 
датируется VII — VI вв. до н. э. (курганы 14, 

этнографии АН Казахской ССР», т. 7. Алма-Ата, 
1059, стр. 30, табл. VI {Айдабуль II); К. А. Активе. 
Археологические работы 1956 г. «Известия АН Ка
захской ССР». Серия истории, археологии и этногра
фии, вып. 1(G), 1958, стр. 88, 89; Е. И. Агеева, 
А. Г. Максимова. Отчет Павлодарской экспедиции 
1955 г. «Труды Института истории, археологии и 
этнографии АН Казахской ССР», т. 7. Алма-Ата, 
1959, стр. 56, табл. I, 59—62 (мог. Хол~Кудук). 37 К. Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 165, стр. 295, рис. 3, 
96 (курган у пос. Сосновскнй), стр. 301, рис. 9, 46 
(курган 27 у с. Чурилово). Не исключено, что ступ

ка из кургана 25 курганной группы «Три брата» — 
тоже жертвенник. 

58 Я. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 1С5, 367, рис. 75, 9. 

в верхней части. У одного (курган 11) углуб
ление едва заметное (табл. XXIV, 4) , у второ
го (курган 51) оно более выражено, но без 
бортиков (табл. XVI, 15). 

Форма жертвенника из кургана 15 несколь
ко сложнее. Он двусторонний, с плоским дни
щем и вертикальными бортиками с верхпей и 
нижней сторон. Вдоль внешне]'! стенки высе
чен заглубленный поясок округлого профиля 
(табл. XXIV, 5) . 

Жертвенники в виде стилизованной головы 
грифона встречены лишь в Прпаралье (в мо
гильниках Уйгарак и Южный Тагискен) 5Э, что 
предполагает их местное изготовление б0. 

К предметам культового назначения следу
ет, видимо, отнести и миниатюрные сосуды. 
Убеждают пас в этом условия находки некото
рых пз НИХ. Так, в ногах погребенной (в кур
гане 60) найдены кусочки дерева, реальгара и 
охры, прикрытые обработанной плоской костью 
с растертой на пей Kpaciioii краской. На кости 
стоял миппатюрпын леппой сосуд со следами 
копоти на поверхности. В кургане 34 (также в 
йогах) обнаружена, по-видимому развалившая
ся, группа тех же предметов. В кургане 28 
(справа от погребенной) рядом с каменным 
примитивным алтарпком, на который были 
положены кусочки реальгара и желтой охры, 
лежали на боку законченный снаружи миниа
тюрный горшочек и кусочек дерева. Следы ко-
потп обнаружены и па других миниатюрных 
сосудах. Скорее всего во всех приведенных 
случаях это пмитацпя очага, культ которого 
теспо связан с культом огня. 

21, 25, 26, 37, 39, 4 1 - 4 3 , 50, 70, 83 и 84), два 
(курганы 16 п 22) — V в. до и. э. 

Не располагая полными данными из-за от
сутствия краниологического материала или 
определяющего инвентаря в довольно значи
тельной части вскрытых захоронений, в том 
числе п в легких постройках (пли имитации их) 
на древнем горизонте, мы считаем возможным 
полагать, что в VII—VI вв. до н. э. в них глав
ным образом хоронили мужчпн-воппов. Так, де
сять из тринадцати погребений, в которых пол 
покойника определен, содержали захоронения 
мужчин, в том числе девять с оружием (курга
ны 14, 25, 26, 37, 39, 41, 43, 50 п 84). 

Захоронения мужчин в грунтовых могплах 

'••'> С. П. Толстое, М. А. Нтина. Указ, сот,, стр. 163, 
рис. 10. со Сравнительно недавно сходный жертвенник был 
найден Ф. X. Арслаиовой в могильнике Леонтьевка 
(Южный Казахстан). 
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мопсе характерны для этого времепп. Их восомь 
п.ч семнадцати, определенных по тем же призна
кам, в тим чпсле четыре с оружием (курга
ны 21. 42, 70 и 83). 

Оба мужских захоронения с оружием, отно
сящиеся к V в. до п. э.,— ямные (курганы 16 и 
22). 

I! женских захоронениях оружие не встре
чено. Единственным исключением, возможно, 
было погребение в кургане 59, относящееся ко 
времени не позже VI а. до н. э., совершенное по 
обряду трупосожжеппя и погребальной построй
ке на древнем горизонте. В его инвентаре, 
кроме наконечника стрелы, были предметы 
(обработанный плоский камень и каменный 
терочник), присущие женским захоронениям. 
Однако отсутствие краниологического материа
ла по позволяет судить достаточно точно о поле 
погребенного. 

Наконечники стрел. Одппм из наиболее 
распространенных видов вооружения был лук 
со стрелами; до нас дошли л и т ь наконечники 
стрел, хотя не исключено, что в могилы клали 
и луки. По положению непотревоженных на
конечников (курганы 39, 43, 83 и 84) можно 
предполагать, что лежали они в колчанах, ос
триями в одну сторону. Пучок стрел обычно 
располагался слева от погребенного, остриями 
в сторону ног. Положение пучка стрел в кур
гане 39 — справа от одного из трех погребен
ных— объясняется, видимо, размещением са
мого костяка (крайний справа). 

На основании положения большинства пуч
ков можно предполагать, что колчан носили 
па левом боку, а стрелы в нем лежали острия
ми вниз,— прием, обычный для екпфо-сакского 
мира. Число стрел в колчанах (как и данные 
обряда и состав инвентаря) не позволяет ви
деть is атом факт сколько-нибудь значительного 
имущественного неравенства. Колебание в ко
личестве стрел в колчанах незначительное — от 
нескольких экземпляров (4 в кургане 83) до 
нескольких десятков (курган 43—20 экз., курган 
39—30 и курган 84—36 экз.). 

Мы не располагаем данными о форме кол
чанов, пи, тем более, о размерах и форме лу
ков. Неизвестна также длина древка стрел. 
Единственный связанный с колчаном пред
мет — железный, согнутый из круглой в сече
нии проволоки крючок — найден па груди 
погребенного в кургане 16, который, как мы 
увидим ниже, датируется наконечниками стрел 
V в. до п. э. К тому же времени относятся кол
чанные железные крючки из Ново-Кумакского 
могильника 6I, очень сходные с уйгаракекпм. 

Остатки кожаного колчана, содержавшего 

U1 /С Ф. Смирнов. Вооружение савроматов, МИЛ, 
№ 101. М., 1961, стр. 109, рас. Id. !>• П. 

примерно 50 стрел <• древками длиной около 
7(1 см. были обнаружены на Южном Тагискеие 
в кургане 63 V и. до п. з. U2 И колчане из кур
гана 5ж могильника Карамуруи [ наконечни
ки стрел, близкие по форме и размерам уйгр 
ракекпм, сохранили древки длиной в СО с м к . 
Можно предположить, что п уйгаракским стре
лам соответствовали небольшие луки скифско
го типа. 

В погребениях Упгарака найдено 137 нако
нечников стрел, четыре из них костяные, ос
тальные отлиты из бронзы. Наконечники стрел 
различаются как по способу насада, так и по 
форме головки. Придерживаясь .метода клас
сификации К. (I). Смирнова, предложенного им 
для савроматекпх наконечников стрелG4 (сог
ласно которому они делятся на группы по спо
собу насада, на отделы — по поперечному сече-
пию головки стрелы и на типы — по форме го
ловки и насада), мы выделили две группы — 
втульчатые и черешковые и пять отделов — 
двухлопастных, трехлопастных, трехгранных, 
четырехгранных (или ромбовидных) и круг
лых. Каждый из отделов в спою очередь разде
ляется на несколько типов. 

Втульчатые наконечники стрел, характер
ные для скифских и савроматекпх комплексов, 
составляют меньшинство. Их пятьдесят два 
(48 бронзовых и 4 костяных), что составляет 
37,96% от общего числа найденных. 

А. Отдел двухлопастных стрел включает 
семь экземпляров, которые по форме головки 
составляют три типа. 

I тип. Наконечники с ромбовидной голов-
коп и слабо выступающей втулкой. Их четыре, 
все они найдены в погребении кургана 39 и 
представляют два варианта, хорошо известные 
на других территориях: J) с аспмметрпчпо-
ромбовпдпой головкой п 2) с симметрично-ром
бовидной головкой. 

Наконечников с асимметричной головкой 
три: два из них с хорошо выраженной втулкой, 
продолженной в виде валика до острия. Размер 
этих наконечников 4.1 и 4,5 см, острие и верх
ние грани лопастей заточены (табл. XIII , 5, 6: 
XXV, 14). У третьего острие четырехгранное 
ромбического сечения, размер наконечника 
4,0 см (табл. Х Ш , 7: XXV, 15). С спмметрично-
ромбоввдной головкой одни наконечник — с об
ломанным шипом па втулке, длнпа его 3,8 см 
(табл. XIII , 8; XXV, 16)'. 

Это один из наиболее ранних типов. Появ
ление и распространение его в Северном При-

« С. Я. Толстое, М. ,1. Нтина. Указ. соч.. стр. HIS—171, 
рис. 18. 

B:i M. К. Кадырбаев. Памятники тасмо.'шненон культу
ры. В кн. «Древняя культура Центрального Казах
стана». Алма-Ата, 1966, стр. 376. в* К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 37. 
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чсрпоморье исследователи относят к доскиф-
СКОму времени г':>. Широко распространены они 
в скифских комплексах VII—VI вв. до и. э., 
где чаще всего представлены единичными эк
земплярами, и только в одном пз наиболее 
ранних скифских курганов (524 близ с. Жабо-
тип) составляют целый комплексG6. Па тер
ритории расселения савроматов они известны 
по случайным находкам (лишь одни наконеч
ник из комплекса стрел второй половины VI в. 
до п. э.) . По мнению П. Д. Pay и К. Ф. Смир
нова, «асимметричные ромбовидные стрелы 
широко употреблялись только в VII в. до и. о. 
и к концу этого столетия вышли из употребле
ния» 67. Встречаются они и в Казахстане, в 
памятниках тасмолипской культуры6 8 и в мо
гильнике Чплпкта (курган 5) G9. очень близкие 
ло форме нашим. Есть такие наконечники и в 
Сибири в памятниках раппетагарского времени 
Минусинской котловины 70. 

II тип. Два наконечника с опально-ромби
ческой головкой. Они очень близки ло форме 
головки наконечникам первого типа. Наконеч
ник ИЗ кургана 39 (табл. XIII , 9; XXVI, 17) -
крупный (4,7 см), второй, пз кургана 84 (табл. 
XX, 9) — меньший по размерам. (3,7 см), по с 
более выступающей втулкой. 

К. Ф. Смирнов считает эту форму производ
ной от наконечников с овально]'! и ромбовидной 
головками п датирует тем же временем71. 

I I I тип. Остролистные базисные наконечни
ки — один экземпляр пз кургана 84 (табл. XX, 
7(7; XXV, 18). Наконечник крупный (4,5 см), 
хорошо выраженная втулка продолжена в виде 
валпка до острия. Типологически это один из 
наиболее ранних в могильнике. Мы не находим: 
ему точных аналогий, но некоторую близость 
в форме головки он обнаруживает с наконеч
ником стрелы эпохи поздней бронзы из могиль
ника Вуадиль в Фергане73 . Наконечники стрел 
С головкой остролистной формы характерны 
для скифских комплексов VII—VI вв. до и. э., 
по среди них пет оазисных . 
61 P. Rau. Die Gra'bcr der friihen Eisenzeit in Untoren 

Wolgagebiet, Pokrovsk, 19297 С 54; К. Ф. Смирнов. 
Указ. соч., стр. 41, 42; А. И. Мелюкова, Вооружение 
скифов. САИ, вып. Д 1—4 М., 1964, стр. 118. 

'"'' Л. А. Гюбринский. Отчет о раскопках в Киевской 
губ. в 1913 году. ИАК, вып. 00, 1!Ш, стр. 2, рис. 4. 67 К. Ф. Смирное. Указ. соч., стр. 42. BS М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 337, рис. 58. 

•• С. С. Черников. Загадка ЗОЛОТОГО кургана. М., 1965, 
стр. 27, таол. X. 711 С. В. Киселе». Древняя истории Южной Сибири. 
МИЛ, Ki 9. М.— Л., 1949, стр. 263, табл. XXVI; 
//. JI. Членива. Происхождении и ранний истории 
племен..., стр. 263, таол. 13, 13. 7' К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 42. 

"- IJ. •?. Гамбург, II. Г. Горбунова. Новые данные о 
культуре эпохи бронзы Ферганской долины. GA, 
1957, № 3, стр. 133, рис. 4. 7:1 А. II. Мелюкова. Указ. соч., стр. 18, табл. V. 

Не включен в классификацию наконечник 
из кургана 59 с длинной втулкой и сильно ис
порченной огнем головкой, о форме которой 
судить трудно, хотя она, бесспорно, двухло
пастная. 

В. Отдел трехлопастных втульчатых нако
нечников включает тринадцать экземпляров 
трех типов. 

I тип. Наконечники с остролистной голов
кой и выступающей втулкой. Известен один 
экземпляр из кургана 83. Он довольно крупный 
(4,3 см), с трехгранным, переходящим в лопас
ти острием, лопасти в верхней части до пере
гиба заточены (табл. XIX, 1; XXV, 7.9). 

Наконечники стрел этого типа употребля
лись скифами и савроматамн одновременно с 
двухлопастными с той же формой головки, 
начиная со второй половины VII в. до л. о., и 
применялись па территории Скифии и в По
волжье до начала V в. до и. э., а в Самаро-
Уральской области — до начала IV в. до п. э.74 

По форме головки уйгаракскнй накопечппк 
наиболее близок скифским (отдел II, тип 2, 
варианты 1 и 2 по классификации А. И. Ме-
люковой), преобладающим в комплексах кон
ца VII — начала VI в. до п. э. и в небольшом 
количество встречающимся в комплексах вто
рой половины VI — первой половины V в. 
до н. э . 7 3 

II тип. Наконечники со сводчатой головкой 
п выступающей втулкой. Их восемь, все они, за 
исключением одного (из кургана 16), из ком
плекса кургана 43. В ипх различаются два ва
рианта: с хорошо выраженными лопастями 
п с лопастями, превращенными в массивные 
ребра. 

К первому принадлежит пять наконечни
ков пз кургана 43 (табл. XIII , 36—40: XXV, 
4) и экземпляр из кургана 16, отличающийся 
более вытянутыми пропорциями (табл. V, 4; 
XXV, 7), ко второму — два наконечника из 
кургана 43 (табл. XII I , 41, 42; XXV, 5). 

Наконечникам из кургапа 43 близки сав-
роматскне самаро-уральскон группы типа 6, 
характерные для VI в. до н. э . 7 6 Аналогичны 
публикуемым памп и некоторые экземпляры пз 
Келермесскпх курганов 77. Но наибольшую бли
зость, даже тождественность, они обнаружи
вают с наконечниками из случайных находок в 
Хорезме7S , которые, по мнению К. Ф. Смир
нова, полностью соответствуют массивным 

7i К. Ф. Смирнов. Указ. соч.. стр. 45. 7S /1. 11. Мелюкова. Указ. соч., стр. 19, 21, 23, рис. I. vu К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 47 и табл. И, вар. А 
и Б. 77 /'. Rati. Указ. соч., табл. 1, 1С, 2G, И. J. 1Н С. II. Толстое. Дровпий Хорезм. М.. 1948, стр, 79, 
рис, 17, стр. 89, рис. 20, стр. 121, рис. 63, стр. 120. 
рис. 73. 
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самаро-уральскпм стрелам типа fl7i). Что же 
касается наконечника стрелы из кургана 16, то 
он no своим пропорциям близок к стрелам того 
же типа, по относящимся уже и V и. до п. э. 

111 тип. Наконечники со сводчатой, почти 
треугольной головкой, опущенными в них ши
нами и внутренней втулкой. Четыре экземпля
ра: три крупных (длиной 3,4—3,7 см) из кур
гана 84 (табл. XX, 13; XXV, 20) и более мел
кий (2,7 см) из кургана 70 (табл. XVITI, 24). 
Лопасти у всех заточены, отношение ширины к 
высоте у первых трех 1 : 2 . у последнего — 
1 : 1,5. Этот тип характерен для восточных об
ластей Евразии, начинам с VI в. до п. э. По 
пропорциям и форме головки уйгаракскпе бли
же всего наконечникам из Монголии 30 и Юж
ной Сибири, где они известны в тагарское 
время (V в. до н. э.) а ! . Отличает пх от наших 
лишь кольцевидная втулка. Аналогичны по тем 
же показателям и некоторые скифские', появив
шиеся там в VI в. до п. э.** 

В. В отдел трехгранных наконечников 
входят десять экземпляров четырех типов. 

I тип. Наконечники со слабо профилирован
ной головкой и выступающей втулкой. Этот тип 
представлен двумя экземплярами, отличаю
щимися лишь размерами (курган 43, табл. 
XI I I , 43, 44; XXV, 6*). Они принадлежат к пер
вому варианту этого типа по классификации 
К. Ф. Смирнова — имеют выделенную головку 
и длинную втулку. Ближайшей аналогией им 
могут служить наконечники самаро-уральской 
группы VI в. до и. э . 8 3 п из Келермесскпх кур
ганов81; известны они и в Южной Сибири85. 

II тип. Наконечники со сводчатой головкой 
и выступающей втулкой. Их три из кургана 43 
(табл. XII I , 45-47; XXV, 7, 8). Они отлича
ются размерами (2,8—3,3 см), пропорциями 
головок и соотношением общей длины к длине 
втулок. Грани головок переходят в небольшие 
шипы, втулка у одного шестигранная. 

Наконечники этого типа известны в ком
плексах конца VII — первой половины VI в. 
до н. •.). в Скифии и на Кубани8 6 . Ближайшие 
аналогии мы находим среди савроматских па-

'° К. Ф. Смирнов. Указ . СОЧ., стр. 48. 
ио С. В. Киселев. Монголия в древности. ((Известия АН 

СССР, серия истории и философии)), т. IV, вып. 4, 
М., 1947, стр. 364, рис. 3, 6. 

81 / / . Л. Члеиова. Указ. соч.. стр. 202. табл. 12, Ы. 
81 А. Я. Мелюкова, Указ. соч.. стр. 28, рис. 1, отд. II, 

тип. (i, вар. 1. 
83 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., табл. IV, тип I, В. 4. 
84 P. Ran, Указ. соч., табл. I, 111, 2 Е. 
85 С. IS. Киселев. Древняя история Южной Сибири..., 

табл. XXVI, 8. 
86 Р. Паи. Указ. соч., табл. I, IF; табл. II. .3; табл. III, 

1G; В. А. /лдшська. Курган, Старша Могила — па-
м'ятка apxaiqno'i сшфп. «Археология», т. V. КпТв, 
1951. стр. 201, табл. II, 22. 

копечппков того же времени из Южного При-
уралья 87. 

III тип. Наконечники с трехгранной свод
чатой головкой, переходящей в заканчиваю
щиеся шипами лопасти. Четыре экземпляра 
распределяются по двум вариантам: 1) с пря
мым вырезом (вариант В по классификации 
К. Ф. Смирнова) 88 и 2) с вилкообразным вы
резом (вариант Г по той же классификации) т. 
К первому относятся наконечники из курганов 
43 и 57 (табл. XII I , 48; XXV, 9). Первый из 
них массивный, С короткой выступающей 
втулкой, находящий аналогии среди савромат
ских стрел VI в. до н. э.90 

Второй небольшой, близкий но форме на
конечнику V в. до п. э. на той же террито
рии 9 1 . Два экземпляра, из курганов 9 и 16, 
относящиеся по второму варианту, почти тож
дественны (табл. V, 3; XXV, 2, 10), втулки их 
длшшее, чем у предыдущих. Аналогией им 
скорее может служить наконечник VI в. до и. э. 
из хут. Черниговского 92, чем из савроматских 
погребеипй V в. до п. э. 

IV тип. Наконечники со сводчатой голов
кой, внутренней втулкой п опущенными шипа
ми. Один экземпляр из кургана 16 (табл. V, 5; 
XXV, 3). Они многочисленны в савроматских 
комплексах, ио наиболее близки уйгаракскому 
наконечники из Ново-Кумакского могильника 
под Орском, относящиеся к концу VI—V в. 
до н. э.93 

Г. Отдел четырехгранных и ромбпчеекпх в 
сечении наконечников включает 16 экземпля
ров, в большинстве своем из ногребеппя в кур
гане 39. В этом отделе мы выделяем пять 
типов. 

Тип I. Четырехгранные накопечпики. Един
ственный экземпляр, относящийся к этому ти
пу, имеет сводчатую певыделеппуто четырех
гранную головку, переходящую в круглую 
втулку (курган 43, табл. XII I , 49: XXV, 11). 
Своим обликом он более всего напоминает 
пулевпдиые накопечпики, встречающиеся и на 
западе, и в восточных районах скифо-сакского 
мира, являясь, видимо, производной от них 
формой. 

Тип П. Сводчатые наконечники с ромби
ческой в сечеипп головкой, переходящей по 
бокам в лопасти с небольшими шипами, и выс
тупающей втулкой. Представлен двумя эк
земплярами из курганов 37 и 42 (табл. I. 9, 
11; XXV, 12). 
81 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 1 [/,. рис. 15, ЕЮ, 

табл. ГУ, тип III , В, 9. 
83 Там ;ко, стр. 53. 
80 Там же. 
;'° Там же, табл. IV, тип V B . 
01 Там же. табл. IV, тип, V В, / ', 57. 
02 Там же, стр. 114, рис. 15, А, 6, S. 
93 Там же, стр. 126. рис. 24, А, 41, 40. 
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Очень близок им наконечник стрелы из 
кургана у хут. Черниговского VI в. до п. э. ' \ 
с которыми найденный в кургане 42 совпадает 
размерами; второй, из кургана 37, несколько 
мельче. 

I I I тип. Листовидный наконечник с ромби
ческой в сечепнп головкой, переходящей в ло
пасти, и внутренней втулкой (кургап 84, 
табл. XX, 11; XXV, 21), Не исключено, что 
это производная форма от базисных листовид
ных п стрел ромбического сечения. 

IV тип. Сводчатый, ромбического сечения 
наконечник с шипами п внутренней втулкой 
(курган 43, табл. XII I , 50; XXV, 13). Возмож
ной аналогией ему может служить наконечник 
из кургана 6 Ново-Кумакского могильника 
(VI—V вв. до н. э.) 95 и найденный на такы-

рах Беркут-калпнского оазиса в Хорезме9 6 . 
Отличает их отсутствие коротких шипов, про
должающих фасадные грани на уйгаракском 
экземпляре, па месте которых у него прогиб. 

V тип. Ромбовидные, ромбического сечения 
наконечники с внутренней втулкой наиболее 
многочисленны в этом отделе (одиннадцать эк
земпляров). Различаются три варианта: 1) с го
ловкой, постепенно переходящей в круглую 
втулку (курган 39, табл. XII I , 10; XXV, 22); 
2) с выемками у основания, образующими не
большие шипьт (курган 39, табл. XII I , 11—14; 
XXV, 23), и 3) с выемками па гранях (кур
гап 39, табл. XII I , 15, 16; курган 84, табл. XX, 
12; XXV, 24 п экземпляры из курганов 44 н 54). 

Отдельные экземпляры этой и близко]"! eii 
формы встречаются в предскпфское и ранне-
скифское время на обширной территории от 
Болгарии9 7 на западе до Казахстана9 8 , Пами
ра 9Э, Сибири и Алтая на востоке | 0°. Однако наи
большее количество найдено в Прнаралье (мо
гильники Южный Тагнскеп и Уйгарак), где они 
составляют одну из ведущих форм, что позво
ляет'считать эту область одним из центров про
изводства ромбовидных, ромбических в сечении 
наконечников. Датировка наконечника из Ми
нусинской котловины V в. до п. э., предложен
ная Н. Л. Членовой па основании типологиче
ских признаков, вряд ли правомерна. В Уйга
ракском могильнике этот вариант (3-й) встречен 

*4 К. Ф. Смирнов. Указ, соч., стр. 114, рис. 15, Л, 5. 
'•>'•• Там же, стр. 120, рис. 24, Л, S3. 96 С. П. Толстое. Указ. соч., стр. 129, рис. 73. 
'-" В кургане середины VII в. до н.э. у с. Епджа (см.: 

А. И. Мелюкова. Указ. соч., стр. 11, табл. I, /', и, 
w М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 377, ряс. 58. ,J,J Б. А. Литвипский. Оружие населения Памира и Фер

ганы в сакское время. «Материальная культура Тад
жикистана», ВЫП. 1, Душанбе, 1968, стр. 93; стр. 01, 
табл. 7, 7. 1U0 М. Л. Грязное. Памятники иайэмярского этапа..., 
стр. 16, рис 6, 10; и. Л. Члеиова, Указ, соч., 
стр. 263, табл. 13, 40. 

в комплексах, датированных инвентарем време
нем не позднее VI в. до н. э. 

В отдел круглых входят четыре костяных пу-
левидных наконечника из кургана 39 (табл. 
XII I , 17, 18; XXV, 25, 26). 

Костяные пулевидные наконечники встреча
ются па Украине, начиная с предскнфского вре
мени и значительно позже, до конца IV в. 
до н. э. Ш| 

Своеобразен наконечник из кургана 14 
(табл. II, 9). У него треугольная головка с по
лукруглыми выемками у основания и выступаю
щая втулка с боковыми прорезями, продолжаю
щаяся в головке, где ее сечение прямоугольное. 

Наконечники близких форм с аналогичным 
способом насадки известны в Центральном Ка
захстане (курган 3 могильника Карамурун II 
и курган 1 могильника Тасмола I I ) , где дати
руются V в. до н. э . 1 о г Одни экземпляр, по еще 
более поздний—IV—III вв. до н. э., встречен 
на Памире (могильник Може-Таш, кургап 5) 103. 
Публикуемый наконечник, по совместной наход
ке с удилами с подпрямоугольпым окончанием 
и трехдырчатымп псалпямп, может быть отне
сен к более раннему времени, скорее всего к 
VI в. до н. э. 

Черешковые наконечники стрел составляют 
большинство в курганных комплексах (за ис
ключением кургана 43) . Таких наконечников 
85—62,04% от общего чпела. По сечению голов
ки они распределяются на четыре отдела: двух
лопастных, трехлопастных, трехгранных п четы
рехгранных нлп ромбических, связанных гене
тически с отделом двухлопастных. Различаясь 
по сечению головки, все они, за исключением 
четырехгранных, имеют одинаковой формы ло
пасти и черешки, круглые в сечении у основа
ния головкп и плоские, как бы срезанные с обе
их сторон в остальной их части. 

А. Отдел двухлопастных включает четырна
дцать экземпляров (курган 84 — девять экз. и 
кургап 70 — пять). Длина наконечников колеб
лется от 3,9 до 6,5 см, длина головкп от 2.2 до 
2,8 см, ширина у основания от 1,3 до 1,7 см. 
Наиболее крупные экземпляры найдены в кур
гане 70. Длина их 5,1—6,5 см, длина головки 
2,3—2,8 см, ширина у основания 1,6—1,7 см. 

По форме головкп выделяются три типа; 
Г — с треугольной головкой, II—-со сводчатой 
головкой и III — с баптевпдпоп головкой. Необ
ходимо при этом отметить, что формы головок 
не вполне устойчивы и переходят одна и дру
гую (например, одна из лопастей может оыть 

101 А. И. Мелюкова. Указ. соч., i'Tp. 10. иг~ М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 353, рис. ill, 8, 
стр. 350, рис. 43, 4. 

'03 />'. А. Литвипский. Указ. соч., стр. 91, рис. 7, /•'!, 
СТр. 'J5. 
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ба tunc видной, а вторая сводчатой, пе исключено, 
что это результат заточки). 

I тип. Наконечников с треугольной го
ловкой насчитывается пять — курган 84 — 
т|ш (табл. XX, 14—16); курган 70—два 
(табл. XVIII, 25, 26; XXV, 32,33). Закруглен
ные внизу концы лопастей закапчиваются ши
пами, особенно четко выраженными у паконеч-
инков пз кургана S4, черешок в виде валика 
продолжен до конца острия: у двух наконечни
ков (табл. XVIII , 25; XX. 14) острие ромбиче
ское в сечении. 

II тип. Наконечники со сводчатой головкой. 
Их два из кургана 84 (табл. XX, 17, 18; XXV, 

34). По форме головки они занимают как бы 
промежуточное положение между первым и 
третьим типами. Один из них (№ 17) характери
зуется темп же признаками, что п наконечники 
первого типа, отличает его лишь большая округ
лость лопастей. Второй (Л° 18) по форме голов
ки скорее приближается, как это мы увидим 
ниже, к наконечнпкам третьего типа и опять 
лишь большая округлость лопастей позволяет 
отнести его к типу сводчатых. Острие головки 
ромбического сечения, па доходящем до острия 
валике сделаны поперечные насечки по одной 
с каждой стороны. Эта деталь сближает его с 
днухлоиастными черешковыми наконечниками 
из кургана 10 могильника Пампрская I, сопо
ставимыми и по другим признакам, в частности 
по форме и сечению головки"*. 

III тип. Наконечники с башневидной голов-
кой. Онп представлены семью экземплярами 
(курган 70 —три. табл. XVIII , 28, 29; кур
ган 84 — четыре, табл. XX, 19—22; табл. XXV, 
35). Наконечники этого типа наиболее крупные 
в отделе двухлопастпых, особенно это относит
ся к экземплярам из кургана 70, у которых вы
сота головки равна 2,7—2,8 см. а ширина 1.7 см. 
Наконечники из кургана 84 — более мелкие 
(высота головки 2,4—2,5 см, ширина ее 1.4— 
1,6 см). Острие головок треугольное, ромбиче
ского сечения, переходящее в плоские, заканчи
вающиеся небольшими шипами лопасти. Воко-
вые грани лопаете]"] параллельны черешку, у 
отдельных экземпляров одна из ппх скруглена, 
черешок в виде валика продолжен до острия. 

Двухлопастные черешковые наконечники не
известны в это время на западе, достаточно ред
ки они п па востоке. Наибольшее число их, ана
логичных уйгаракским первого п второго типов, 
происходит с Памира из уже упомянутого кур
гана 10 могильника Памирская I 105. Один эк
земпляр найден в хорошо датированном VTT — 
VI вв. до п. а. комплексе могильника Караму-
руп I (курган 5ж) в Центральном Казахста-

'"' А. II. Бершитам. Указ. соч., стр. 309, риг.. 135, 1,2,4. 
'"•'• Там жа, стр. .4(17. рис. 133; стр. ЭД), рис. 135, 7—5. 

пе |0Г ' . От наконечников третьего типа его 
отличает лишь уступ а верхней части черешка. 
Очень близок и пакопечник из курорта «Аул» 
I! Восточном Казахстане, который по типологи
ческим признакам, па наш взгляд ошибочно, от
несен К. А. Акишевым к XIII—X вв. до п. э . , о т 

Встречаются они и в Южной Сибири. Среди них 
сопоставимы с уйгаракскими наконечник VII— 
VI вв. до н. э. и экземпляр, отнесенный 
Н. Л. Члеповоп к эпохе бронзы |08. Последний 
более крупный и, к сожалению, так же как и 
пакопечник из курорта «Аул»,— случайная на
ходка. Известны они и в Среднем! Азии103. 

Таким образом, днухлопастпые черешковые 
наконечники из погребальных комплексов Уй-
гарака находят себе аналогии в памятниках 
VII— VI вв. до п. э. Казахстана, Средней Азии 
и Южной Сибири. Эта дата подтверждается 
совместной находкой уйгаракекпх наконечников 
со стремевпдными удилами, употреблявшимися, 
как установлено, не позже VI в. до п. э. Слож
ное обстоит вопрос с генезисом дЕ!уперых череш
ковых наконечников. В более раннее время на 
исследуемой территории таких нет. Известную 
близость с уйгаракскими второго типа обнару
живает наконечник из погребения 0 у с. Капай 
в Восточном Казахстане "° . Исследователи 1П 

относят его к той типологической группе, к 
которой принадлежат и среднеазиатские двупе-
рые черешковые наконечники стрел эпохи 
бронзы с нервюром па головке и шипами. Ио 
форме головки п пропорциям они значительно 
отличаются от публикуемых и .тишь наличие 
нервюра па тех и других допускает возможность 
их сопоставления. В то же время не исключено, 
что в выработке этой формы сыграли известную 
роль черешковые костяные наконечники памят
ников апдроповскоп культуры. 

В. Отдел трехлопастных наконечников. В не
го входят двадцать девять экземпляров, которые 
по форме головки распределяются по трем ти
пам: Г — с треугольной головкой; I I — с о свод
чатой головкой п III —с башневидной головкой. 

[ тип. Наконечников с треугольной головкой 
шесть (из курганов 70 п 84 по два экз., из 
курганов 41 и 83 ПО 1 экз.). Среди ппх выделп-

108 М. И. Кадырбаев. Указ, соч., стр. 377, рис. !38, левый 
и нижнем ряду. 

1117 К. Л. А кишев, Г. Л. Кушаев. Древняя культура са
ков н усунен долины реки Ила. Алма-Ата, 1963, 
стр. 117. таблица, раздел ХШ- X ив. до а.:».. 8. 

'« //. .7. Членова. Указ. соч.. стр. 262, табл. 12, 10. 1. 
'"••' В. Л. Литвинский, А. II. Окладников, /.'. А. Ранов. 

/[ровности Кайраккумов. Душанбе, 1962, стр. 342, 
табл. 45, :!. 

110 С. С. Черников. Восточный Казахстан в эпоху брон
зы. МИЛ, N 88. М —Л., I960, табл. XX, 2. 111 И. М. Массой. Древний культура Маргиапы, МИЛ, 
Щ 73. М— Л., 1959, стр. 46; В. 1С. Кузьмина. Метал
лические изделия энеолита и бронзового века в 
Средней Азии. СЛИ, вып. IM-9. M.. 1966, стр. 33. 
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ются два варианта. К первому относятся три 
экземпляра, у которых черешок в виде валика 
продолжен до острия (курган 70, табл. XVII I , 
30, 31; курган 41, табл. XIV, 4; XXV, 36). У от
носящихся ко второму варианту черешок про
должен в нижней части головки стрелы (кур
ган 84, табл. XX, 23, 24; курган 83, табл. XIX, 
2; XXV, 37). 

Все они, за исключением одного из кургана 
84 (табл. XX, 24), довольно крупные {высота 
головки 2,Г)—2,8 см, ширина 1,2—1,7 см). Раз
мер и пропорции головки найденного в кургане 
84 несколько иные, она более приземистая (вы
сота 2,0 см, ширина 1,2 см). 

II тнп. Наконечники со сводчатой головкой 
найдены в комплексах курганов 22 (1 экз.) , 
39 (4 экз.), 83 (1 экз.) п 84 (3 экз.), всего пх 
девять. Так же как и в первом типе, по тем же 
признакам в них выделяются два варианта. 

К первому варианту принадлежат три нако
нечника ИЗ кургана 39 (табл. XIII , 7.9—57; 
XXV, 38) и один из насыпи кургана 22 
(табл. V, 35). Размеры и пропорции пх те же, 
что и у первого типа. 

Ко второму варианту относятся пять нако
нечников из курганов 39, 83 п 84 (табл. XII I , 22; 
XIX, 3; XX. 25-27; XXV, 39). Здесь наряду с 
довольно крупными экземплярами (высота го
ловки 2,4—2,5, с т р а н а 1,25—1,5 см) есть и бо
лее мелкие (высота головки 2,1, ширина 1,0— 
1,1 см: курган 84, табл. XX, 26, 27). 

Крупным экземплярам (второго варианта) 
наиболее близкой аналогией могут служить че
решковые наконечники из Ален-Аула112 и мо
гильника Бегазы п з . Большинство исследовате
лей относят пх к эпохе поздней бронзы'1 ' . Для 
наконечников стрел из могильника Бегазы из
вестна и другая датировка — VII—VI вп. 
до п. :>., предложенная Л. Р. Кызласовым п 
А. X. Маргуланом115. 

III тип. Наконечники с бапшевидной голов-
коп. It' нему принадлежит четырнадцать экзем
пляров (из них 1 1 найдено в кургане 39, два — 
в кургане 22 п одни — it кургане 83). В этом 
типе мы выделяем три варианта: 1) черешок в 
виде валика продолжен до острия; 2) черешок 
продолжен в нижней части головки; 3) черешок 
заканчивается у основания головки. 
112 1J. С. Рыков. Раоота в совхоае «Гигант». вЙЗВестия 

ГАИМК», вып. 110. М.— Л., 1935, стр. 13 и рис. 43. 1,3 Л. I'- Кызлйсон, Л. .V. Маргулан. Плиточные огра
ды могильника Бегазы, КСИИМК, вып. XXXII, 1950, 
стр. 132 и рис. 42, /. 

'•" М. II. Грязное. Памятники карасукского этапа в 
Центральном Казахстане. СА, XVI. 1952, стр. 157; 
К. А. Акишев, /'. А. Кдшавв. Указ. соч., стр. 117, 
таблица, раздел IX-— VIJ1 вв. до II. ••}., 7. А1,- //. Л. Чле-
нова. Происхождение я ранняя истории племен..., 
стр. 41, 52 и ел.; Л/. /Г. КаЪырбаев. Некоторые итоги 
и перспективы..,, стр. 26. 115 У/. /'. И 1,1.).чппв, л. X. Маргулап, Указ. соч., стр. 135. 

Большинство наконечников относится к пер
вому варианту (курган 39, табл. XIII , 23—28; 
курган 22, табл. V, 32, 33; XXV, 27, 40. Наконеч
ники из кургана 39 довольно единообразны по 
размерам и пропорциям: высота головок 2,4— 
2,7 см, ширина 1,2 см. Экземпляры из кургапа 
22 иных размеров и (в какой-то степени) про
порции. Высота их головок 3,0 см, ширнна 
1.6 см. Прослеживаются иные соотношения 
черешка и головки, если учесть, что общая дли
на тех и других наконечников одинакова (5,5— 
5.7 см). 

Наконечники второго варианта несколько 
крупнее, оба они из кургаиа 39 (табл. Х Ш , 29, 
30; XXV, 41). Высота их головок 2,7 и 2,8 см, 
ширина 1,3 и 1,2 см. В верхней части черешка, 
при переходе от круглого сечения к плоскому,— 
уступ. Очень близки им по размерам накопечпп-
кп третьего варианта (курган 39, табл. Х Ш , 31 
И курган 83, табл. XIX, 4; XXV, 42). 

Трехлопастные черешковые паконечппкп на
ходят аналогии в памятниках раппеекпфекого 
времени восточных районов Евразии. Это стре
лы из погребений VII—VI вв. до п. э. Централь
ного Казахстана11G, из кургана мапэмпрского 
времени у дер. Черновой па Алтае 117 п из па
мятников тагарского времени Южной Сибири n s . 

В. Отдел трехгранных пакопечппков доста
точно велик, в пего входят тридцать шесть стрел. 
Мы выделяем в нем четыре типа: I —трехгран
ные пеирофплпроваппые; И —трехугольные с 
овальши"] выемкой; III — сводчатые с выемкой 
и IV — башлевидные с овальной выемкой. 

I тип. Трехгранные наконечники с пепрофп-
лированной головкой. Пх два (курганы 22 и 84; 
табл. V, 34; XX, 41; XXV, 28, 13). Головки свод
чатые, вытянутые, грани закапчиваются неболь
шими шипами. Высота головок 2,5 п 2.1 см. 
ширина 1.0 п 0,9 см. Наконечники этого типа 
достаточно редко встречаются и в других памят
никах Казахстана (см., например, могильник 
Айдабуль I) " 3 . К. А. Акишев считает, что 
:)тот тип появился в Vi в. п получил распрос
транение в последующие века | 2°. 

II тип. Наконечники с треугольной головкой 
и овальной выемкой. Основная масса пх найдена 
в курганах 22 (8 экз.) п S'i (7 экз.). Остальные 
четыре — в курганах 25. 30, 41 и 50. У пако
печппков этого типа трехгранное острие, пере
ходящее в лопасти, образованные овальными 

»о .1/. К. Кадирйс-в. Памятники тасмоЛИПСКОЙ культу
ры, стр. !!77, рис. Г)8 и рис. Ш, /. 

1,7 С. П. Руденко. Культура населения Центрального 
Алтая в скифское вромя. М.—Л., I960, табл. XIX. /; 
Л. Н. Адрианов. К археологии Западного Алтая..., 
рис.11). 

'» //. JI. Члепот. Указ. соч., стр. 262, табл, 12, 5, П. 
»• /Г. Л. Акишев, Г. А, ДГ^шаев. Указ. соч.. табл. иа 

стр. 117, раздел VII VI т. до н.э. 
'•" Там же, стр. 119, 
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выемками в нижней половине граней. Лопасти 
заканчиваются небольшими шипами, иногда 
концы их образуют с черешком прямой угол. 
Существуют два варианта итого типа. К первому 
принадлежат наконечники с продленным в го
ловке стрелы черешком в виде валика (курган 
25, табл. VII, 13; кургап 41, табл. XIV, 5; 
кургап 50, табл. III , 14\ курган 84, табл. XX, 

29—31; XXV, 44), ко второму — наконечники, 
черешки которых закапчиваются у основания го
ловки (кургап 39, табл. XII I , 32; курган 84, 
табл. XX, 32—34 и все наконечники этого типа 
пз кургана 22, табл. V, 24—31; XXV, 29, 45). Во 
втором варианте размерами и пропорциями выде
ляется группа паконечппков из кургана 22. У ос
новной массы высота головки 2,2—2,7 см, а ши
рина 1,0—\Л см, высота наконечников нз курга
на 22—3,0—3,3 см, ширина 1,5 см, черешки же 
более короткие. 

I I I тип. Сводчатые трехгранные наконечни
ки с выемкой. Их восемь экземпляров: пять из 
кургана 84 (табл. XX, 35—39), остальные пз 
курганов 39, 52, 70 (табл. XII I , 33; XVIII , 32). 
Это небольшие паконечипки, высота головок 
которых пс превышает 2,2 см, а ширина равна 
1,1—1,2 см. Все с трехгранным острием, пере
ходящим в лопасти, образованные вырезом у 
основания головок; концы лопастей образуют с 
черешком прямой угол. Черешок в виде валика 
продлен между лопастямп. 

По форме выреза различаются три варианта. 
К первому относятся экземпляры с овальным 
вырезом (курганы 39, 52, 70 и 84; табл. XIII , 

33; XVIII , 32; XX, 35,36; XXV, 46), ко второму -
с прямоугольным вырезом (курган 84, табл. XX, 
37, 38; XXV, 47), к третьему варианту — с 
вильчатым вырезом (курган 84, табл. XX, 39; 
XXV, 48). Наконечники этого тина известны в 
Казахстане |21, Средней Азии (Памирская I, 
курган 10) ,22, в Южной Сибири123. В конце 
VI — начале V в. они появляются в савромат-
скнх памятниках ,:''. 

IV тип. Наконечники с баншевидной го
ловкой п овальной выемкоп. Они найдены в кур
ганах 39—-4 экз., 84—1 экз. и 22—2 экз. (табл. 
XII I , 34, 35; XX, 40; V, 32, 33: XXV, 30, 49). 
Последние, как п остальные наконечники пз 
комплекса кургапа 22, более крупные. Черешок 
обычно заканчивается в нижней части головки 
и лишь у наконечника пз кургапа 84 продлетг 
в виде валика до трехгранного острия. Следует 
заметить, что все трехгранпые пакопечпикн, ис
ключая пепрофплировапиые, по свопм основным 
признакам очень близки трехлопастным соот
ветствующих им тппов. Их отличает лишь трех-
121 М, К. Кадырбаев. Указ. соч.. рис. (?1>. 122 А. II. Бертитим. Указ. соч., стр. 135, рис. 135. 123 И. Л. Членова. Указ. соч., табл. 12. 121 К. Ф. Смирнов. Указ, соч., стр. 142, рис. 40, 12. 

гравыое острие, возможно в ряде случаев обра
зовавшееся не только при отливке, но и благо
даря неоднократной заточке. Наконечники, 
близкие по форме головок последнему, четвер
тому, типу, мы находим в Монголии, по в более 
позднее время i2S. 

Г. Отдел четырехгранных наконечников. 
В него входят пять экземпляров из кургапа 43-
(табл. XII I , 51—54; XXV, 31). У лих сводчатая 
головка и ромбическое в сечепип острие, пере
ходящее в лопасти, вернее ребра; два из них, 
боковые, длинные, срезанные под прямым углом 
к черешку, два другие — короткие. Наконечни
ки небольшие, высота головок 1,8-—2,1 см, шири-
па 1,0 см. По ряду признаков они приближают
ся к двухлопастным с ромбическим острием, что 
позволяет считать их форму производной от 
этого типа. 

В другпх областях такие наконечники нам 
неизвестны. Не исключено, что это пережиточ
ная местная форма двухлопастных наконечни
ков, не получившая распространения не только 
в других районах, но и на территории Прп-
аралья. 

Типологический разбор наконечников стрел,. 
при котором, па основании сопоставления с 
комплексами из другпх областей, мы пытались 
определить время бытования встречеппых в 
могильнике отдельных типов наконечников,, 
позволяет установить дату курганных комплек
сов, выявить некоторые их особенности. 

Таких комплексов в могильнике семь, отли
чающихся друг от друга по количеству и по 
формам входящих в них наконечников. Харак
терной особенностью их, исключая комплекс 
кургана 1С, является присутствие в них втуль-
чатых и черешковых наконечников. Этим они 
резко отличаются от скифских и савроматекпх 
комплексов ,2fi. и в то же время эта особенность-
сближает их с памятниками восточных райо
нов Евразии — Казахстана, Южной Сибири, 
Алтая, Памира и Монголии, где наряду с втуль-
чатыми также распространены п черешковые 
наконечники стрел |27. 
,2Г' В. Волков. Бронзовые инкоиечпнкн стрел из музе

ев МНР. «Монгольский археологический сборник». 
М., 1902, стр. 23, рис. 4, :>-,2Я В. If. Г раков. Техника изготовления металлических 
наконечников стрел у скифов и сарматов. Сб. «Тех
ника обработки металла».— «Труды секции архео
логии РЛНИОН», вып. 5. М., 1930, стр. 73; 
К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. GI и гл.: А. II. Милю
кова, Указ. соч., стр. 16. 

127 A. II. Перншта.ч. Указ. соч., стр. 309, рис. 135, 
стр. 307. рис. 133; С. В. Киселев. Указ. соч., стр. 147. 
табл. XXVI; //. Л. Членова. Указ. соч., стр. 262, 
табл. 12; М. II. Грязное. Памятники манэмнрекого 
этапа.... стр. 12, рис. 5, 2; С. И. Рцденко. Указ. соч., 
табл. XIX, рис. 1; С. В. Киселев. Монголия в древно
сти. «Известия ЛИ СССР...», т. IV, Л"» 4. стр. 365v 
рис. 3, к; В. В. Волков. Указ. соч., стр. 19, рис. 3 , 
стр. 23, рис. 4. 
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В последние годы К. А. Акншевым 128, а за
тем М. К. Кадырбаевым ,29 проведена классифи
кация казахстанских черешковых наконечни
ков стрел. Тем не менее при определении 
времени курганных комплексов Упгарака череш
ковые наконечники пока играют только вспо
могательную роль. Основой датировки служат 
входящие в них втульчатые наконечники, клас
сификация и датировка которых хорошо разра
ботаны для скифских и савроматскнх комплек
сов 130, а также сопутствующие им другие да
тирующие предметы погребального инвентаря, 
в частности удила. 

Комплекс кургапа 39 состоит из 38 нако
нечников стрел, из которых 29 найдены в виде 
пучка, а остальные потревоженными при ограб
лении. При рассмотрении этого курганного 
комплекса (табл. XII I , 5—35) обращает на се
бя вппманне отсутствие в нем трехлопастных 
и трехгранных втульчатых наконечников и пре
обладание трехлопастных среди черешковых. 
В то же время двухлопастные втульчатые на
конечники представлены формами, характер
ными для раппеекпфеких комплексов VII— 
начала VI в. до н. э. К тому же времени отно
сятся и преобладающие среди втульчатых ром
бовидные, ромбические в сечении наконечники. 

Ближайшей аналогией по типам входящих 
в него наконечников может служить комплекс 
кургана 5ж могильника Карамурун I VII— 
VI вв. до и. э. в Центральном Казахстане 131. 
Несмотря па разное количественное соотноше
ние в них втульчатых и черешковых наконеч
ников, комплекс кургана 39 можно датировать 
тем же временем, так как черешковые, харак
терные для Казахстана наконечники, представ
лены в нем их ранними типами. 

Комплекс кургана 83 небольшой, всего четы
ре наконечника — один трехлопастной втульча-
тый с остролистной головкой и три трехлопаст
ных черешковых (табл. XIX, 1—4). 

На наш взгляд, это одип из ранних ком
плексов. Черешковые трехлопастные наконечни
ки в нем — наиболее крупные из известных в 
могильнике. Один из инх аналогичен экземпля
рам из Алеп-Аула и Бегазы, что позволяет от
нести комплекс Кургана 83 к V I I — н а ч а л у 
VI в. до н. э. Этому не противоречит и втуль-
чатый наконечник стрелы с остролистной трех
лопастной головкой, появление и распростране-

128 К. Л. Акишее, Г. А. Кушаев. Указ, соч., стр. 117, 
таблица наконечников стрел. 

, и М. К. Кад/лрбаив. Указ. соч., рис. Ii(i; он же. Некото
рые итоги 11 перспективы..., стр. 25, рис. 1. |31) />. //. Гракоч. Указ. соч.; P. Hun. Указ. соч.; 
К, Ф. Смирнов. Указ. соч.; А. //. Мсиокова. Указ. 

131 М. К. Кадырбаев. Памятники тасмолнвекой культу
ры..., стр, 337, рис 58, стр. 378. 

пие которых в скифских памятниках относится 
к VII—VI вв. до н. э. 

В кургане 84 обнаружено 36 наконечников, 
из которых 34 в пучке и два —в норках гры
зунов поблизости от пего (табл. XX, 9—41). 
Состав наконечников в кургапе 84, примерно 
при том же количестве их, иной, чем в курга
не 39. В нем нет двухлопастных ромбовидных 
втульчатых, почти отсутствуют ромбовидпые 
со скрытой втулкой, значительно меньше трех
лопастных черешковых. В то же время здесь 
есть двухлопастные черешковые и трехлопаст
ные втульчатые наконечники. 

Двухлопастные черешковые наконечники 
очень редки. В сколько-нибудь значительном 
количестве они встречены лишь в комплексе 
кургана 1 (Пампрская 10) и одип экземпляр — 
в уже упоминавшемся кургане 5ж (Караму
рун I ) . Оба эти комплекса датируются VII— 
VI вв. до п. э. Присутствие в рассматриваемом 
комплексе трехлопастных втульчатых наколен
ников, распространение которых приходится 
на VI в. до н. э. п более позднее время (хотя 
прямых аналогии среди последних мы пока не 
имеем), а также довольно значительный процент 
трехгранных пакопечнпков среди черешковых 
свидетельствуют скорее всего о несколько бо
лее поздней, чем у предыдущих, дате этого 
комплекса, который мы склонны отнести к ран
нему, VI в. до н. э. Эту дату подтверждает и на
ходка в погребении биметаллического клевца, 
аналогичного клевцам ананьинской культуры и 
датированных там VI в. до н. э. 132 

Комплекс кургана 70 неполный. Часть на
конечников могла быть выброшена при ограб
лении кургана (табл. XVIII , 24—32). По череш
ковым наконечникам, крупным, находящим се
бе аналогии в ранних комплексах Казахстана 
и среди случайных находок в Минусинской кот
ловине, курган 70 мог быть датирован VII — 
VI вв. до п. э. Эту дату подтверждают стреме-
видные удила и крестовидные пронизи уздечно
го набора с солярным знаком из инвентаря это
го погребения. Тем не менее присутствие в 
комплексе трехлопастного втульчатого нако
нечника (дата этого типа, правда, точно еще 
не установлена) скорее заставляет отнести п 
этот комплекс к раннему, VI в. до п. э. 

Комплекс кургапа 43 (табл. XI I I . 36—54) 
хорошо датируется VI в. до п. о., вероятно его 
второй половиной, входящими в него п состав
ляющими большинство втульчатыми трехло
пастным и трехгранными наконечниками, ха
рактерными для савроматов самаро-орепбург-
ской группы. Черешковые со сводчатой, ромби-

132 .1. В. Збруева. История населения Прккамья в 
анавышскую эпоху, МИЛ, № 30, стр. 104, 105, 
табл. XXII, 4. 
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ческой, почти квадратном и сечении головкои 
по ряду признаков, как мы уже говорили выше, 
являются производной формой от двухлопаст
ных черешковых с острием ромбического сече
ния. Видимо, во второй половине VI в. до п. э. 
одновременно с проникновением с савромат-
ской территории втульчатых трехлопастных и 
трехгранных стрел изменяется и местная фор
ма двухлопастных черешковых, часть которыл 
уже в первой половине VI в. до и. э. имела че
тырехгранное ромбическое is сечении острие. 
Характерно также, что в этом комплексе пет 
ни одного черешкового наконечника других ти
пов. Не исключено, что в низовьях Сырдарьп 
смена бронзовых черешковых наконечников 
втульчатыми произошла несколько раньше, чем 
на остальной территории Казахстана, а именно 
к началу V в. до н. э. Причиной этому может 
служить близость территории и активные сно
шения населения Приаралья с савроматамн 
Южного Приуралья. 

Комплекс кургана 16 (табл. V,-5—5) неве
лик п, возможно, неполон, хотя погребение 
производит впечатление непотревоженного. 
Входящие is пего втульчатые наконечники ха
рактерны для савроматских комплексов V в. 
до п. з. Эта дата подтверждается находкой в по
гребении кольчатых удил. 

Особое место занимает комплекс кургана 22 
(табл. V, 22—34). Из всех входящих в пего на
конечников только один — трехгранный с не-
профилированной головкой (Ла 34), аналогичен 
одному из колчана кургана 84. Остальные отли
чаются от найденных в могильнике более круп
ными размерами, пропорциями п соотношением 
длины головок к длине черешка, который здесь 
короткий и менее массивный. Аналогий им мы 
пока не знаем. Близость форм головок наконеч
ников из этого комплекса (треугольная и баш-
невидная) с соответствующими им формами го
ловок наконечников из других комплексов, в 
частности из курганов 39 и 84, позволяет пред
полагать, что изготавливались они на месте, но, 
вероятнее всего, в более позднее время, когда 
уже была утрачена традиция литья. О более 
поздней дате (скорее всего V в. до п. э.) свиде
тельствуют н некоторые другие предметы по
гребального инвентаря, в частности подпруж-
ные пряжки, обрамленные фестонами, отлич
ные от предметов того же назначения из 
остальных погребений могильника, но находя
щие аналогии в принципе оформления среди 
памятников пазырыкского времени Алтая. 

Курганные комплексы Уйгарака делают 
возможным, насколько, конечно, об этом можно 
судить но в значительно!"! степени дефектному 
материалу, сделать пскоторыс выводы о хроно
логии наконечников стрел Приаралья в ранне-
сакское время. 

На рубеже V4I--VI ВВ. ДО Н. Э. здесь были 
распространены среди втульчатых -- двухло
пастные (асимметрично- и симметричноромби-
ческнх форм) и ромбовидные, ромбического се
чения наконечники, а среди черешковых — 
трехлопастные. Листовидные трехлопастные 
втульчатые наконечники единичны, незначи
тельно число и трехгранных черешковых с вы
емкой у основания головки. 

В первой полоиипе VI в. до и. о. продолжа
ют существовать, но в меньшем количестве, те 
же группы наконечников (исключая листовид
ные трехлопастпые втульчатые), увеличивает
ся процент трехгранных черешковых с выем
кой. В комплексах только этого времени встре
чены двухлопастные черешковые наконечники, 
что, конечно, не исключает их распростране
ния и в более раннее время, так как форма эта, 
безусловно, одна из древних, восходящая к на
конечникам стрел эпохи бронзы. 

Появляются так же, как и везде, где они 
обнаружены в незначительном количестве, 
трехгранные черешковые иакопечппкп с пе-
профплнрованпоп головкой и трехлопастпые 
базисные втульчатые, которых несколько 
больше. 

Начиная со второй половины VI в. до п. э. 
господствующими типами становятся трехло
пастные и трехгранные втульчатые наконечни
ки, исчезают трехлопастные и трехгранные че
решковые и другие типы втульчатых. Среди 
черешковых появляются четырехгранные 
(тип. производный от двухлопастных). 

В V в. до п. э., при преобладании трехло
пастных п трехгранных втульчатых накопеч-
пиков стрел, возрождаются, видимо па некото
рое время, в искаженной форме, нигде более 
не встреченной, трехлопастпые и трехгранные 
черешковые наконечники. 

Кинжалы. Находки кинжалов немного
численны, они известны из погребений в кур
ганах (4, 2 ] . 20 и 50. Два кинжала (курганы 
21 и 50) целые, у одного (курган 20) отсутст
вуют напершие и часть рукояти. От кинжала 
из кургана 14 сохранились отдельные фрагмен
ты. Место кинжалов в могиле не всегда поддает
ся определению. В одной из могил (курган 
21) кинжал был положен вместе с другими 
предметами инвентаря, судя по ориентации мо
гилы (костяк отсутствовал), в изголовье, сле
ва; и кургане 20 он находился справа, в обла
сти верхней половины туловища; место кинжа
ла в кургане 50 но ясно из-за отсутствия костя
ка, план же погребальной постройки в данном 
случае не дает возможности установить ориен
тацию; в кургане 14 фрагменты его найдены на 
дне грабительской воронки. Во всех погребени
ях, исключая последпее, рядом с кинжалом ле
жал оселок. Материалом для изготовления кпн-
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жалов служили бронза и железо, по форме все 
они индивидуальны. 

Кинжал, обнаруженный в кургане 50, отлит 
из бронзы (табл. I I I , 10). Он плоский, длиной 
27,0 см (длина клинка 14,5 см). Клппок клино
видный:, обоюдоострый, значительно шире ру
кояти (шприпа клинка 4,2 см, рукояти — 
2,7 см). Напершие асимметричное,грпбовпдпое, 
под ним па рукояти невысокий валик. Перекре
стие в виде полукруглых асимметричных вы
ступов продолжено па клинке невысоким 
рельефом. 

По ряду признаков — форме навершия и 
перекрестия, соотношению ширины клинка и 
рукояти — он близок некоторым кинжалам из 
Северного Казахстана (случайные находки в 
Барнаульском округе и в дер. Вавиловка) 133, 
по форме навершия и перекрестия — сопоста
вим и с кинжалом из кургана 1 могильника 
Нурманбет IV 134. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что асимметричность на
вершия п перекрестия кинжала из могильника 
Нурмапбет IV обусловлена помещенными на 
них зооморфными изображениями, в то время 
как асимметричность тех же деталей па уйга-
ракском вызвана скорее всего подражанием 
кинжалам этого типа, известным за пределами 
Казахстана по находке в Среднем Поднепро-
вье |3у. 

Приведенные параллели датируются VII— 
VI вв. до и. э. По совместной находке с трех-
дырчатыми псалиямп и удилами с подпрямо-
уголыю-стремевпднымн внешними кольцами 
мы считаем возможным отнести кинжал из 
кургана 50 к тому же времени. 

Кинжалы из курганов 21, 26 и 14 железные. 
Остановимся па найденном в кургане 21 
(табл. VI, 1). Общая длина его 31,5 см (длина 
клинка 18,5 см). Рукоять массивная, овальная 
в сечении, навершие грибовидное, полое; пере
крестие дуговидное. Лезвия клинка параллель
ные, суживающиеся к острию, сечение липзо-
видное. Клинок расположен асимметрично к 
рукояти, таким образом, что одна из его сторон 
продолжает боковую сторону рукояти, а вто
рая — смещена вбок. Благодаря этолгу пере
крестие с этой стороны почти не выступает за 
лезвие, а с другой —• оно, видимо, расковано 
под тупым углом к нему. Острие клппка с этой 
стороны более заточено. Это создает впечатле
ние однолезвийности кинжала, тем более, что 
Продольные оси сечения рукояти и клинка рас-

lM М. II. Гря-тов. Северный Казахстан о эпоху ранних 
кочевников, стр. 12, рис. 3, 5, 0. 

134 М. К. Кавирба-в. Указ, соч., стр. 344, рис. Ж 
1 , 8 А. //. Тереножкип. Предсипфскип период па днеп

ровском Правобережье. Киев. 1961, рас. !Ю. 2. Аатор 
считает возможным его сибирское происхождение 
(стр. 204). 

7 О. Л. ВИШНевсКВЯ 

положены в перпендикулярных плоскостях. 
Такому впечатлению способствует также об
щая аснмметрпчпость кинжала, и лишь лпнзо-
вндное сечение клинка говорит в пользу дву-
лезвпйпости. 

. Мы не находим пока прямых аналогий это
му кинжалу. Грибовидные навершия неизвест
ны для железных кинжалов этого времени. Они 
характерны для некоторых типов бронзовых 
кинжалов карасукского и раннетагарского вре
мени Минусинской котловины ,3G, известны на 
Алтае в памятниках манэмпрского времени 137. 

В Скифии такие навершия встречаются 
лишь на бронзово-железных мечах- предскнф-
ского времени, примером чему могут служить 
мечи из Среднего Подненровья |38. 

Грибовидные навершия и дуговидные пере
крестия неизвестны для скифских и савромат-
екпх железных мечей и кинжалов. В то же 
время они встречены па уже упомянутых брон
зовых кинжалах из Сибири. Не исключено в 
этой связи, что эти последние послужили про
тотипом для воспроизведения кинжала 
в железе. 

Кинжал из кургана 26 (табл. VIII , 6). От 
него сохранились клинок, перекрестие и часть 
рукояти. Перекрестие бабочковпдпое, клппок 
обоюдоострый, с параллельными, суживающи
мися в нижней трети лезвиями, конец обломан, 
в сечении клинок линзовндный, длина его со
хранившейся части 18 см. По уцелевшей части 
рукояти можно предполагать, что она была 
овального сечения. 

Форма клпнка и бабочковпдпое перекрестие 
позволяют отнести кинжал к VI в. до н. э. Эта 
дата подтверждается находкой в том же погре-
бенпп цельполнтых удил и псалиев. 

Еще более фрагментарен кинжал из курга
на 14. Сохранилась лишь часть перекрестия в 
виде полукруглых выступов, сближающих его 
с вышеописанным бронзовым кинжалом, ку
сочки клинка и обкладки пз золотой фольги, 
прямоугольные, с продольной прорезью, поме
щавшиеся, возможно, па рукояти. Дата опреде
ляется совместной находкой с роговыми трех-
дырчатыми псалиямп и удилами с прямоуголь
но-трапециевидным окончанием ннешпнх колец. 

Другие виды оружия единичны. К числу их 
принадлежит биметаллический клепец из кур
гана 84 (табл. XX, 7), лежавший в непотрево
женной части могилы в изголовье, справа139. 

' " И. Л. Членова. Указ. соч.. стр. 14, 15, 2.V5, табл. 3, 
4—С>\ стр . 25(1, табл . С, 7. 137 М. II. гря.июв. Памятники майэмярского этапа..,, 
рис. 5, 1, 5, С; рис. С, 7. 9. 

138 А. II. Тсрепожкш!. Укаа. соч., рис. 91, /. 2. | И Аналогичное положение клевцов II могилах извест
но по погребениям «С» н «О» Апапьнпского могиль
ника (см.: А. В. Збруева. Укаа. соч., стр. 106), 

97 



Поблизости, на дне грабительской воронки, 
найден его бронзовый вток (табл. XX. 2). 

У клевца бронзовая закрытая сверху втул
ка, украшенная скульптурно]! головкой хищ
ной птицы, и железное острие. 

Клинок и обуток клевца плоские, конец 
клинка поломан. Втулка .читая, в поперечном 
сечении овальная, расширяющаяся кинзу. Ниж
ний крап ее окаймлен валиком, верхняя часть 
орнаментирована тремя рельефными полосками. 
Втулку закрывает плоский ромбовидный щиток. 
В нижней части ее два круглых отверстия, в 
которые вставлен бронзовый стержень, закреп
ляющий клевец на деревянной рукояти. 

Изготовлен клевеп по способу, описанному 
А. В. Збруевой для ананышскнх биметалли
ческих клевцов |41),— в литейную форму вкла
дывалась целая железная пластина, составляв
шая обушок и клинок, после чего форма зали
валась бронзой. После отливки втулки острие 
клевца проковывалось (железо клинка места
ми заходит па втулку). 

На конец рукояти был надет бронзовый вток, 
закреплявшийся па пен при помощи бронзово
го стержня, • вставленного в отверстия па его 
верхней части. Втулка втока овальная, суживаю
щаяся книзу, окаймленная у края невысоким ва
ликом, нижняя часть уплощена. Сечеппе втока 
меньше сечения втулки клевца, из чего следует, 
что рукоять клевца H I конце суживалась. 

Клевцы (чеканы) были широко распростра
нены в татарскую эпоху в Минусинской котло
вине п в апапьпнекой культуре Прикамья. 
Среди последпнх есть и биметаллические (на
пример, клевец из кургана G Апаньпнского мо
гильника) U1. Одной из характерпых особен-
постен их является головка хищной птпцы, 
помещенная на втулке под клинком. Появле
ние это)! детали на тагарекпх чеканах Н. Л. Чле-
пова отпоепт к копну VI п. до н. э. 142 К тому 
же времени отнесен и клевец из указанного 
погребения Апаньниского могнльпика и з . 

По своей форме, отдельным деталям и тех
нике изготовления публикуемый памп клевец 
находит аналогии среди анапыпгекпх биметал
лических, по наибольшую близость, почти тож
дество он обнаруживает с клевцом с горы 
Сулак под Оренбургом , 44. Этот вид наступа
тельного оружия был чужд савроматам и, по 
мнению К. Ф. Смирнова, попал к ним от анань-
пнцев | 4 5 , Не исключено, что таково же про-

"° А. В. Збруева. Указ. соч., стр. 106. 
14' Там же. табл. XXII. 4. 
142 И. Л. Членова. Пропсхоя;депие ii равняя история 

племен.... стр. 27. 
143 А. В. Збруева. Указ. <ч>«., стр. 104. 
114 Я. Ф. Смирнов. В. Г. Петренко. Савроматы Поволжья 

И Южного Приуралья. САИ. Ш—9. табл. 14. 34. 
u s ff. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов, стр. 75. 
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похождение п уйгаракского, датируемого нако
нечниками стрел первой половиной VI в. до и. :>. 

К предметам вооружения, в значительной 
степени условно, можно отнести и булаву, най
денную в кургане 25 в изголовье погребенного 
(табл. VII, 10—78). От нее сохранилось напер
шие, помещавшееся под ним па рукояти коль
цо с петлей п наконечник рукояти. Длина ру
кояти, по положению сохранившихся частей, 
равна 40 см. Навершие булавы шаровидное, 
несколько уплощеппое у полюсов. Диаметр его 
горизонтального сечения 5,5 см. вертикально
го — 4,6 см. Отверстие для пасада цилиндри
ческое, чуть расширяющееся с одной из сто
рон (диаметр 1,9 и 1,7 см) . Основу навершпя 
составляет шаровидный каменный сердечник 
из песчаника размером около 4 см в попереч
нике, наружная оболочка бронзовая толщиной 
0,8 см. 

Наконечник рукояти бронзовый в виде усе
ченной восьмигранной пирамиды со скруглен
ным основанием, в котором сделано круглое 
отверстие меньшего диаметра, чем пасадочпое. 
Бронзовое кольцо, помещавшееся па рукояти 
под навершпем. снабжено петелькой для под
вешивания булавы к поясу. 

Свое назначение как оружие ближнего боя 
булава утратила еще в эпоху бронзы, превра
тись в символ власти. В скифское время она 
окончательно вытесняется другими видами ору
жия, и находки их в погребениях очень редки. 
Как правило, булавы были каменные пли броп-
зовые. сочетание обоих материалов в одном 
предмете нам пока неизвестно. Объяснение 
этому можно искать или в технологии отливки, 
пли в сохранении каких-то традиций. Не впол
не ясно и назначение пещи. Вряд ли оно был" 
утилитарным, тем более, что в инвентаре т о т 
же погребения присутствует еще предмет (по
ложенный также в изголовье), свидетельствую
щий об особом положении погребенного п ко
торый можпо рассматривать пли как неизвест
ный нам вид оружия, сочетающий в себе функ
ции секпры п кинжала, или же как личный знак 
представителя власти, вероятно военачальника. 
Изделие отлито из бронзы и конструктивно 
представляет собой суживающийся книзу стер
жень, ромбовидный в сечении, заканчиваю
щийся плоским копьевидным расширением. 
Верхний его конец увенчан изображением го
ловы xnntnoii птицы, служащей как бы обушком, 
отходящей от стержня небольшой секиры. 
Верхняя треть изделия отделена от нижней 
двумя заходящими на стержень двояковогну
тыми дисками с полукруглыми выемками в 
верхней частп. 

Копьеобразное окончание предмета — лис
товидное, со срезанным под прямым углом к 
стержню основанием и заходящими до острия 



подтреугольнымн нервюрами, являющимися 
как бы продолжением стержня. Изображение 
головы птицы объемное, глаза даны в виде 
круглых выступов с углублением в середине, 
неглубокими бороздками намечена восковпца, 
клюв загнут к стержню, образуя кольцо. Лез
вие секиры, расположенное к стержню под 
острым углом, подпрямоуголыюе. с круглым 
сквозным отверстием, суживающееся к стерж
ню. На нижней части предмета (от перекрес
тия и нпже) сохранились следы деревянных 
ножен с копьевидной костяной накладкой. 

Если признать этот предмет оружием, то 
использование его было двояким: как кинжала 
и как секиры. В первом случае рукоятью слу
жила часть стержня от перекрестья до секиры, 
которая в данном случае выполняла роль на-
вершня, клинком же была часть стержня с 
копьевидным окончанием; во втором — руко
ятью секиры была часть стержня между копье
видным клинком и перекрестием. В пользу 
этого предположения говорит некоторая стер
тость стержня на отрезке от секиры до пере
крестия и гаключение клинка в ножны (хотя, 
с другой: стороны, это могло быть сделано для 
удобства ношения и предохранения от ране
ния) , а также тот факт, что рядом с ним, так 
же как и с другими кинжалами, был положен 
оселок. В то же время употребление его в ка
честве оружия, особенно секиры, неудобно. 
Других примеров такого оружия мы не знаем, 
оно уникально. 

Всего вероятнее, предмет следует рассмат
ривать как атрибут власти, возможно в неко
торых случаях использовавшийся и в качестве 
оружия. Как известно, у скифских племен се
кира была одним из атрибутов царской власти, 
а меч-кинжал подчеркивал военное могущест
во. Знаками определенной части скифских вое
начальников были топорики-секиры, украшен
ные иногда изображениями орла 146. Обладатель 
секиры-кинжала и булавы мог быть только 
лицом, облеченным властью, военачальником. 
Этому в какой-то степени противоречит незна
чительная высота кургана, не превышающая 
размерами насыпи рядовых воинов. 

. В. А. Ильинская. Культовые жезлы скифского и 
предскифского времени. Сб. «Новое в советской ар
хеологии». М., 1005. стр. 208, 209; Б. Н. Граков. Ски
фы. М„ 1971, стр. 94. 

Датируется погребение стремевпдпымп уди
лами VI в. до п. э. Этой дате не противоречат 
ни форма окончания клинка, ни стилистические 
особенности в изображении головы хищной 
птицы. 

Могильные комплексы Уйгарака, в состав 
которых входят предметы вооружения, главным 
образом наконечники стрел, содержат, как пра
вило, н конское снаряжение. Это дает возмож
ность полагать, что в Прпаралье, так же как и 
в других paiionax распространения культур 
скифского типа, основным контингентом вой
ска были конные стрелки из луков. Среди дру
гих предметов вооружения преобладают кин
жалы, однако незначительное их число при 
разнообразии форм, равно как и связь отдель
ных экземпляров с Казахстаном (курган 50) и 
екпфо-савроматским западом (курган 20) гово
рит, видимо, о том, что этот вид наступатель
ного оружия привнесен в Прпаралье и формы 
его на этой территории в рассматриваемое вре
мя еще не установились. 

Вооружение населения Прпаралья, как это 
видно из разбора его, обладало чертами, харак
терными для восточных районов Евразии в 
раннеекпфекое время — Казахстана. Сибири. 
Алтая, проявившимися прежде всего в парал
лельном существовании черешковых и втульча-
тых наконечников стрел. В то же время состав 
колчанов из погребений Уйгарака отличается и 
некоторым своеобразием. В них присутствуют 
наконечники стрел, мало распространенные 
(ромбовидные, ромбического сечения вту.тьча-
тые и двухлопастные черешковые) или пока 
неизвестные в других paiionax (четырехгранные 
черешковые). Кроме того, начиная со второй 
половины VI в. до н. э., из курганных ком
плексов Уйгарака исчезают черешковые нако
нечники 14~ и господствующими типами стано
вятся трехлопастные н трехгранные втульча-
тые, характерные для савроматских комплек
сов Южного Прнуралья. Вытеснение черешко
вых наконечников втульчатымн в более раннее, 
чем на остальной территории Казахстана, вре
мя произошло в Прпаралье скорее всего благо
даря тесным связям и территориальной близос
ти с савроматамп Южного Прнуралья. 
141 Они есть лишь в кургане 22 V в. ДО п. з.. во иных 

сравпнтелыго с обычными пропорций а размеров, 
что, как мы уже говорили выше, по-видимому, сви
детельствует об утрате традиции лптьн в.'нтых за 
образец наконечников. 



6. КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Одна ИЗ самых характерных черт погребаль
ного обряда на Упгараке -—это положение в 
могилу конской сбруп, находки бронзовых пред-
метоп которой наиболее многочисленны. Остат
ки конской узды — удил, нсалнсв, разнообразных 
блях уздечного набора, а также подиружиых 
пряжек — найдены почтп в половине раскопан
ных погребении как мужских, так н женских. 
Не исключено, что конская сбруя была поло
жена п в часть других могил, но выброшена 
или изъята при ограблении. 

Из общего числа погребений с конской сбру
ей в пятнадцати (курганы 16, 25, 26, 28, 30, 33, 
45, 47, 51, 60, 66, 69, 70, 83 и 84) она представ
лена полными наборами 148, в шестп (курганы 
14, 22, 27, 38, 41 и 50) сохранилась лишь часть 
ее, в остальных найдены отдельные предметы. 

Положение конской сбруи в могиле не было 
строго канонизированным. Насколько можно 
судить по погребениям с непотревоженным уз
дечным набором, уздечку с удилами и там, где 
они есть, псалиямн чаще всего клали вместе с 
остальной сбруей. Такое положение зафиксиро
вано в десяти погребениях (курганы 16, 30, 35, 
45, 47, 51, 60, 66, 69, 84), в пяти из них она по
ложена в йогах (курганы 16, 30, 33, 47, 69), в 
трех — в изголовье (курганы 60, 66 и 84), в двух 
же случаях (курганы 45 и 51) место ее в моги
ле неясно из-за отсутствия костей погребенно
го. 

В шестп погребениях (курганы 25, 26, 28, 
41, 70 и 83) уздечка с удилами положена в из
головье или около рук, остальная же сбруя в 
ногах. К этой же группе следует отнести курга
ны 22, 27 и 38, где непотревоженной сохрани
лась положенная в ногах сбруя без удил, пос
ледние, видимо, выброшены при ограблении у 
изголовья. Таким образом, несмотря на отсут
ствие общего правила в положении конской 
сбруи, в большинстве случаев ее клали в ногах 
погребенного. 

Удила найдены в .двадцати погребениях, 
псалии — в одиннадцати. Все они, за исключе
нием удил из грабительской воронки кургана 
37, лежали непотревоженными. В заполнении 
грабительской воронки кургана 60 найден обло
мок звена еще от одних удил, не относящийся 
к погребению. 

Удила бронзовые литые, двухсоставные, со
единяющиеся в середине при помощи круглых 
петель, расположенных на звеньях в перпен
дикулярных плоскостях. За исключением одних, 
с кольчатым окончанием {курган 16), все они 
представляют различные варианты удил со 

148 В кургане 66 набор неполный, хоти погребение ие 
ограблено. 

стрсмовпдным окончанием внешних колец. Они 
разделяются на четыре типа: I) со стремевид-
ным окончанием и дополнительным отверстием; 
II) со стремевидным окончанием; III) с прямо-
угольно-стремевидпым окончанием и упором в 
верхней части «стремечка»; IV) кольчатые и э . 
Удил I типа обнаружен один экземпляр, I I ти
па — двенадцать и обломок' звена, III — шесть и 
IV — одпн экземпляр. 

Удила I типа, неизвестные екпфо-сармате-
кому миру 150, были распространены в Южной 
Сибири (Алтай н Минусинская котловина) и 
в Центральном Казахстане. Отдельные экземп
ляры найдены на Памире. Исследователи отно
сят их к VII — VI вв. до и. э. 

К тому же времени принадлежат и удила II 
типа, но ареал их распространения значитель
но шире. Они характерны для юга Восточной 
Европы, известны в Поволжье и Южном При-
уралье, Семиречье, Казахстане, Туве. Но осо
бенно широко они распространены в Южной 
Сибири, что позволило А. А. Иессену выска
зать предположение о восточном происхожде
нии удил этого типа 151. 

Третий тип не находит себе аналогии за 
пределами Казахстана, где опи известны по 
находкам в Прнаралье 1о2 и Центральном Казах
стане 1э3. За пределами Казахстана единствен
ный экземпляр этого типа найден на Иссык-
Куле 15\ По совместной находке со стремевпдпы-
ми удилами в кургане 3 могильника Тасмола V 
они датированы VII—VI вв. до п. э. 155 

Удила четвертого типа с кольчатым оконча
нием — из инвентаря кургана 16, датирован
ного наконечниками стрел V в. до н. э. 

Кольчатые удила, преимущественно желез
ные в скифских и савроматекпх комплексах, 
появились на этой территории не ранее второй 
половины или конца VI в. до н. э. вместе с из
менением конструкции узды, которое «охватило 

149 Классификация удил упгаракскоп серии соответст
вует предложенной М. К. Кадырбаевым для Цент
рального Казахстана (М. К. Кадырбаев. Памятники 
тасмолппскон культуры, стр. 38G, рис. G0, 2. 

'•'"' Единственная находка удил этого типа известна по 
беспаспортной коллекции Днепропетровского му
зея. А. А. Иессеи считает, эту форму как бы пере
ходной от удил I типа к удилам III тпаа (по его 
классификации) (см.: Л. Л. Иессеи. К вопросу о па
мятниках VIII—VII вв .до н .э . на юге европейской 
части СССР. СА, XVIII, 1953, стр. 85). 

'•',| А. Л. Иессеи. Указ. соч.. стр. 105. 
'•''- С. П. Толстое, М. Л. И типа. Указ соч стр 161 

рис. 8, 3, 4. 
VJ3 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 323, рис. 15, в, 

стр. 330. рис. 24, 0 и др. 
'*' Л. II. Вернштам. Основные этапы истории культу

ры Семиречья и Тянь-Шаня. СА, 1949: on же. Чуп-
ская долина. МИА, № 14, 1950, табл. XCV, 37. 

' " Л/. К. Кадырбаев. Указ. соч.. стр. 388. 
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всю территорию Евразии, в том числе южноси-
бпрскпе н алтайские области древних конево
дов» 156. Тем ж е временем, по совместной на
ходке с удпламп I и II типов, датирует их и 
М. К. Кадырбаев1 5 7 . Появление и широкое 
распространение этой формы удил в Южной 
Сибири, где их особешю много, как предпола
гает Ю. С. Гришин, относится к V в. до п. э . 1 5 8 

Удилам соответствуют шесть типов псалиев: 
I — трубчатые с крюком на месте центрального 
отверстия (I экз.); I I — трехдырчатые бронзо
вые (1 экз.) I I I— трехдырчатые роговые 
(2 экз.) ; IV — трехпетельчатые (1 экз.); V — 
трехдырчатые с центральным отверстием (или 
со скобой), расположенным в плоскости, перпен
дикулярной боковым (4 экз ) ; VI—роговые без 
отверстий (1 экз.) . 

Кроме того, в коллекции Уйгарака есть уди
ла, отлитые вместе с псалнями. 

Первому типу удил соответствует первый 
тип псалпев. Сочетание этих типов характерно 
для памятников манэмирского этапа Алтая1 5 9 , 
Тувы 16в и Казахстана VII—VI кв. до п. э .1 0 ' 
М. П. Грязнов при реконструкции соединения 
псалпев с крюком со стремевидпыми удпламп 
без дополнительного отверстия вполне законо
мерно считает, что для соединения с псалпямн 
пащечпый ремень оголовья раздваивался па 
конце 162. Б нашем случае удила имеют допол
нительные отверстия п, следовательно, конец 
нащечиого ремня разрезался патрое, средний 
конец его закреплялся в дополнительном отвер
стии, а боковые пропускались через трубчатые 
боковые отверстия псалпев и закреплялись 
(курган 33, табл. IX. 17-19; XXVI, 1). 

Удила второго типа найдены вместе с пса
лнями только в трех погребениях (курганы 47, 
66 и 69) : в кургане 47 с роговыми трехдырча-
тымп ( I I I тип; табл. XV, 7-9; XXVI, 4), в 
кургане 66 с одним бронзовым трехпетельча-
тым (IV тип; табл. XVII , 17,28; табл. XXVI, 
3) и в кургане 69 с роговыми без отверстий 
(VI тип; табл. XVII I , 21-23; XXVI, 5). 

Эти последние представляют собой спиленные 
рога; по пх положению рядом с удилами и по 
стертости посередине одной из стороп, видимо 

156 К. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов, стр. 8. 157 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 3G5. 158 Ю. С. Гришин и Б. 'Г. Тихонов. Очерки по истории 
производства в Прлуралье и Южной Спбнрн в "эпо
ху бронзы В раннего железа. МИЛ, № 90, 1961, 
стр. 129. 

159 М. П. Грязное. Памятники манэмирского этапа эпо
хи ранних кочевников па Алтае. КСИИМК, 
выи. XVIII, стр. 4, 10. 

180 И. У. Самбу. Исследования в долине р. Ортаа-Хем. 
Сб. «Археологические открытия 19fi9 года». М., 1970, 
стр. 183 (рисунок). 

181 U, К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 385. 182 М. //. Грязное. Указ. соч., стр. 10, рис. 3, 2. ' 

па месте соединения с кольцами удпл, они мог
ли служить псалнями. 

Трехдырчатые роговые псалии, сохраняю
щие форму рога, в архаическое скифское время 
прикреплялись к металлическим удилам и из
вестны в Восточной Европе, в частности по на
ходке в кургане у с. Константиновна ,63. Харак
терная особенность этих псалпев — расположе
ние трех равных по велпчнпе отверстий в одной 
плоскости. Как полагает К. Ф. Смирнов, рого
вые псалии этого тина генетически связаны с 
металлическими предскифского и рапнескиф-
ского времени 164. К VII—VI вв. до н. э. иссле
дователи относят аналогичные псалии из Цен
трального Казахстана 165 и Приаралья l6S. 

Бронзовый слабо изогнутый трехпетельча-
тый псалии прямоугольного сечения, найденный 
в кургане 66 вместе со стремевпднымп удилами, 
хотя и не находит себе прямых аналогий, может 
считаться разновидностью IV типа по классифи
кации А, А. Иессепа, широко распространенно
го на юге Восточной Еврош.т, причем автор от
мечает, что они часто сочетались с удилами 
III типа, т. е. стремевпднымп, будучи сами уже 
железными ' " . А. А. Иессен датирует эти пса
лии VI в. до п. э . I 6 S Известны они п средп слу
чайных находок в Северном Казахстане |6Э. 

По совместной находке со стремевидпыми 
удилами роговые псалии без отверстий относят
ся ко времени не позже VI в. до н. э. 

Отсутствие псалпев в погребении с непотре
воженным инвентарем (курган 83, табл. XIX, 8; 
XXVI, 2) свидетельствует, видимо, о том, что 
здесь, так же как и в Центральном Казахстане, 
в VII—VI вв. до и. э. (курганы 2 и 3 могильника 
Тасмола V) '70 применялся способ крепления 
стремевпдных удил пепосредственно с ремнями 
оголовья. 

Удилам I I I типа соответствуют псалии И, 
I I I и V типов, прпчем наиболее распространен
ным и характерным было соединение с V типом. 
Оно встречено в четырех погребениях (курганы 
28, 30, 45 и 51, табл. X, 14-16; XII , 17-19; 
XIV, 16-18; XVI, 10-12; XXVI, 9-11). 

183 П. Д. Лидеров. Курганы у с. Копстаптнповка. 
КСИИМК, вып. XXXVII, стр. 172, рис. 43. 

164 к ф Смирнов. О древних всадниках Поволжско-
Уральских степей. СА, 1961, № 1. стр. 66. 

1(15 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 326, рос. 19, 1, 
3—5. ,6в С. Л. Толстое, Л/. А. Итина. Указ. соч., стр. 161, 
рис. 8, 1. 

,ст Л. А. Иессеи. Указ. соч., стр. 80. 
168 Там же, стр. 106. 189 М. П. Грязное. Северный Казахстан и эпоху ранних 

кочевников, стр. 10. ,70 М. К. Кадырбаев. Некоторые итоги и перспективы 
изучения археологии раннежелезпого пока Казахста
на. CG. «Новое в археологии Казахстана». Алма-Ата, 
1968, стр. 29, рпс. 2, 4, стр. 31. 
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На удила с прямоугольным окончанием и 
упором в впде валика или уступов, препятство
вавших смещению псалиев к середине, пасаже-
Ш.1 пеалип, центральное касадочное отверстие 
которых расположено перпендикулярно двум бо
ковым, служившим для прикрепления концов 
раздвоенного пащсчиого ремня. 

Каждая пара исалнев индивидуальна по фор
ме, в основе трех из них лежит ИЗОГНУТЫЙ 
стержень, одна пара пластинчатая. Изогнутые 
стержневые пеалип, видимо, являются отдален
ным подражанием роговым. Псалпн из кургана 
28 в сечении восьмигранны, с утолщениями на 
месте центральных и боковых отверстии, один 
конец срезан наискось, па втором — плоская ши
шечка, отверстия овальные. Пеалип из кургана 
51 круглые в сечении, с шишечками па концах 
и подпрямоуго.тьпымп утолщениями на месте 
отверстии — овального центрального и круглых 
боковых, расположенных не на концах, как 
обычно, а около центрального; выступы боковых 
отверстий украшены рельефными полосками. 

У псалиев из кургана 45 центральное от
верстие оформлено в виде прямоугольной ско
бы. Боковые отверстия овальные, со слабым 
утолщенном стержня (у :JTIIX экземпляров — 
шестигранного, заостренного па концах). Ана
логии мы паходпм только среди материалов 
Южного Тагискена (курганы 36, 44) 171, причем 
па псалпях из кургана 44 наиболее отчетливо 
видно подражание роговым. К этой же группе 
принадлежит и обломок псалпя, найденный на 
городище Кюзели-гыр в Хорезме, датированный 
А. И. Тереножкпиым XITI— XI вв. до п. о.172 

После находок аналогичных псалиев в инвен
таре могильников Тагпскеп и Уйгарак, относя
щихся к VII—VI вв. до н. о., датировка псалпя 
с Кюзелн-гыра этим же временем, вероятно, 
наиболее правомерна 173. 

Псалпн из кургана 30 пластинчатые, изо
гнутые, с кососрезапнымп концами и овальным 
центральным отверстием, па месте которого 
с внутренней стороны пластины небольшой 
уступ. Боковые отверстия подпрямоугольные, 
петельчатые. В качестве ближайшей аналогии 
можно назвать псални из кургана 19 могиль
ника Тасмола I l7i. 

Рассмотренные выше удила и псалпн и спо
соб их соединения не находят себе аналогии за 
пределами Казахстана, исключая уже упомяну
тые из случайных находок на Иссык-Куле. Нап-
111 С. П. Толстое, М. А. Итчиа. Указ. соч., стр. НИ, 

рис. 8, Ь 4. 
172 А. И. Терепожкип. Бронзовый пеалип с городища 

Кюзелн-гыр в Хорезме. КСИЭ, вып. XXX, 1958, 
стр. 34—38: он же. Основы хронологии аредскиф-
ского периода. СА, 1905. № I. стр. 03—В5. 

»" С. П. Толстое, М. А. И тина. Указ. соч.. стр. 161. 
1 ,4 М. К. Кадырбаев. Памятники таСМОЛИВСКОЙ куль

туры стр. 310, рис. 7. 2. 
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большая концентрация узды этой конструкции 
падает прежде всего пока на Приаралье (из мо
гильников Уйгарак и Тагискен происходит бо
лее половины известных находок' узды этого 
типа). М. К. Кадырбаев приходит к выводу, 
что эта область была одним из районов форми
рования указанного типа узды |75. 

Не исключено, что какой-то этап в этом про
цессе демонстрирует сочетание удил третьего 
типа, один из которых (курган 50) сохраняют 
стремевпдпое окончание, с псалпями второго 
(курган 14) п третьего (курган 50) типов, 
очень близкими по форме (табл. III. 3—-5, 
11—13; XXVI, 6.7). Пеалип изогнутые, одни 
конец их уплощен, второй сохраняет форму 
конца рога. Центральные отверстия овальные, 
боковые — круглые, все они помещены в цент
ре псалпн, на стержне у отверстий небольшие 
утолщения. Возможной параллелью костяным 
(из кургана 14) могут служить фрагмеитпро-
ванные пеалип предекпфекого времени из Сред
него Поднепровья 1Т6. 

Удил:1-, отлитые вместе с псалпямп (кур
ган 26, табл. VIII , 5; XXVI, 8), от рассмотрен
ной выше группы удил с прямоуголыю-стреме-
видпымп окончаниями н пасадочнымн псалпя
ми в способе соединения первых отличает лишь 
пеподвижность. Разбираемые удила — со стре-
мевидпымп окончаниями и «щеточкой» в впде 
двойного ряда насечек па впутренпеи стороне 
стержня. Псалпн изогнутые, круглого сечения, 
завершающиеся скульптурными конскими копы
тами; боковые отверстия круглые петельчатые. 

Цельнолитые удпла и пеалип распростране
ны в Передней Азии п Закавказье 177. В послед
нее время они стали известны по раскопкам 
в Персеполс в слоях ахеменпдекого времени ,78. 
Очень близок уйгаракекпм пеалип, изображен
ный па персепольском рельефе, у лошадей, ко
торых ведут саки | 7 9 . Почти тождественные 
цельнолитые удила и псалпн найдены на Юж
ном Тагпскеие в кургане 55 18", датируемом 
VII в. до п. з. Наши, по совместной находке 

115 М. К. Кадырбаев. Некоторые итоги и перспективы..., 
стр. 31. 

170 А. Я. Терепожкин. Культура предекпфекого преме-
ин в Среднем Поднепровье. Си. «Вопросы скнфо-
слр.чатскоп археологии». М., 1954, стр. 101, рис. 8. 

177 />'. А. Кифтич. Археологические раскопки в Трнале-
ТИ. Тбилиси, 1941, стр. 59-—03, рис. 58, а. б; 
Л. А. -Иессеи. \\ вопросу о памятниках VIII—VII вв. 
до н. э..., стр. 92. 

178 Е. Schmidt. Persepolis. v. II. Content* of the Treasu
ry and other disoveries. The University of Chicago 
Oriental Institute Publications, vol. LXIX. Chicago — 
Illinois, 1957, рис. 79, 7-9; (параллелью уйгарЭКСКИМ 
может служить лишь рис. 79, 8). 

179 R. Ghirskman. Perse, proto-iraniens. Medes, Achi'me-
nides. Paris, 1963, p. 184. 

, s n С. П. Толстое, M. А. Итина. Указ. соч.. стр. 161, 
р а с . 8 , •". 



с железным кинжалом с бабочковпдным пере
крестием, следует, видимо, отнести к VI в. 
до п. :i. 

Все рассмотренные варианты пепользона-
ния удил с тем плп иным видом псалиев из
вестны в Прпаралье в VII—VI в», до и. :>., п 
хронологически более точные рамкп бытования 
того или много комплекса определены быть не 
могут. Для более поздних погребений можно 
указать лишь одни кольчатые удила без пса
лиев из кургана 16, относящегося к V в. до п. :>. 
(табл. V, 7; XXVI. 12). 

Однако имеющийся в пашем распоряжении 
материал, в частности коллекция стремевидных 
удил, позволяет высказать некоторые предпо
ложения о последовательности их развития. 
Как нам представляется, подтреугольно-стре-
мевидную форму внешних концов они получи
ли от мягких удил. Примером могут служить 
удила из курганов G6 и 84. Такие стремевпдные 
удила известны и в погребениях раппескиф-
ского времени в Нижнем Поднепровье (М. Цпм-
балка, Камышевах, курган 524 у м. Жаботпп, 
курган I у хут. Чериогоровка), относящихся 
ко времени не позже второй половины VII в. 
до н. э. 

Первым усовершенствованием стремевид
ных удил было смещение назад перемычки 
стремечка, при котором образовавшиеся ус
тупы должны были препятствовать смещению 
повода в стороны, а для придания большей 
жесткости на внутренней стороне стержня ста
ли делать насечки. Таких удил в нашей коллек
ции большинство и именно эта форма получила 
папболее широкое распрострапеппе в Евразии 
в VI в. до и. э. Существует п промежуточная 
форма (курган 60 — обломок и 83). когда стер
жень с насечками, но перемычка «стремечка» 
не сдвинута. Подобные удила употреблялись 
или с трехдырчатымп и трехпетельчатыми пса
лиямп, которые привязывали к ним через цент
ральное отверстие, плп же без псалиев, тогда 
они крепились непосредственно к ремням ого
ловья , 8 ! . 

Следующим шагом было появление у вер
шины «стремечка» выступов, препятствующих 
смещению псалиев к середине. Удила этого ти
па обнаружены в курганах 14 и 50 вместе 
с трехдырчатымп псалиями. В одном из погре
бений (курган 50) внешние кольца сохраняют 
форму «стремечка», в другом форма внешних 
колец трапециевидная. Видимо, эти удила за
нимают как бы промежуточное положение! По 
способу соединения с псалиямп они относятся 
еще к группе стремевпдных, а по форме «стре-

181 О беспсалннпом способе крепления удил см.: 
М. К. Кадир6ит. Некоторые итоги и перспективы..., 
стр. 2\\, рис. 2, 4\ стр. 31. 

мечка» — к удилам с прямоугольпо-стремевид-
ным окончанием. 

Во всех рассмотренных выше группах суще
ствовал единый способ скрепления удпл с пса
лиямп, подробно рассмотренный М. II. Грязно-
вым для памятников майзмпрского этапа Ал
тая ,Ь2: псалии привязывали спереди вертикаль
но расположенных колец удпл. Конец нащеч-
ного ремня оголовья делился па три отростка, 
из которых средний служил для скрепления 
удил с псалиямп через их центральное отвер
стие, а крайние пропускались через боковые 
отверстия и закреплялись в них. Изогнутые 
концы псалиев были обращены вперед и вверх, 
что особенно отчетливо видно на примере ком
плекта из погребения в кургане 50. Это лишний 
раз подтверждает хорошо обоснованное предпо
ложение К. Ф. Смирнова |83, возражавшего про
тив гипотезы Л. Л. Пссссна о том, что концы 
псалиев должны были быть • опущенными 
вниз |84. 

Стремевпдные удила с дополнительным от
верстием встречены у нас (курган 33, табл. IX, 
17—19) вместе с нсалпями, центральное отвер
стие которых заменено крючком, па который 
надевалось стремя удил. Такой тип удпл и пса
лиев, а также способ их соединения М. П. Гряз-
HOB считает казахстанско-спбпрскпм мест
ным 185. Упгаракские находки лишний раз до
казывают справедливость этого мнения. 

Следующий этап в развитии узды демонст
рируют удила с прямоугольным окончанием 
внешних колец, на которые своим центральным 
отверстием, расположенным в плоскости, пер
пендикулярной боковым, насажены псалии. 
Конец нащечного ремня оголовья при ;>том раз
дваивался п копцы его закреплялись в боковых 
отверстиях. 

Более прогрессивный способ крепления поз
воляет, на наш взгляд, предполагать относи
тельно более поздпее появление узды этого ти
па, являвшейся характерной местной казах
станской формой, вариантом которой были уди
ла целыюотлптые, с псалиями. 

В состав уздечного набора входят также 
разнообразные бляшки, обоймы и подвески, 
скреплявшие плп украшавшие ремни оголовья, 
служившего для удержания удпл и псалиев. 

В местах перекрещения ремней помещались 
обоймы, среди которых наиболее распростране
ны цилиндрические, с плоским плп выпуклым 
щитком п четырьмя боковыми прорезями. 

Обоймы с полусферическим щитком разли
чаются размером и пропорциями. Крупные 
,а- М. 11. Грязное. Указ. соч., стр. 9, 10. рис. 3. 183 К. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов, стр. 7S. 
, 8 ; А. Л. Иессеи. К вопросу о памятниках VIII —VII ВВ. 

до н. ;).. стр. 57. 
1 " М. /!. Грязное. Указ, соч., стр. 9, 10. 
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обоймы- низкие,боковые прорези в виховаль
ные; более мелкие— высо1ше, с круглыми бо-
ковыми прорезями. Большинство составляют 
крупные обоймы (курганы 22, 25 — 27. 84, 
таил. V, /•/: Vl ] , - / ; VIII, 4; IX, 2;ХХ,3), мелкие 
найдены 1! двух погребениях (курганы 17 и 66, 
табл. II, •/; XVII, 25). 

Обоймы этого типа достаточно широко рас
пространены, по ближайшие аналогии мы на
ходим и памятниках Казахстана ,8G и Централь
ного Алтая IS7. 

Цилиндрические обоймы с плоским щитком 
известны из погребений и курганах 34, 38, 47, 
51 и 60. Все они орнаментированы. На щитках 
однпх (курганы 38 и 60. табл. I, 3; XVII, 1) 
изображен углубленный квадрат с вогнутыми 
сторонами, в центре которого помещено выпук
лое кольцо,— фигура, обычная для передачи 
символа солнца и культурах древнего Востока. 
Этот знак известен также в Сибири на надгроб
ных стелах окуиевскон культуры1 8 8 и па ка
менных карасукских изваяниях1S9 . Широко 
распространено изображение солярного знака 
на предметах конской сбруи, наверишях и дру
гих в предскифское и раннеекпфекое время 
в Причерноморье |9°- Известны они для этого 
времени в Закавказье 19i, на Северном Кавка
зе ,92, в памятниках татарской культуры Сиби
ри ,93, в Средней Азии !94. 

186 А. Г. Максимова. Курганы сакского времени могиль
ника Джуваптобе..., стр. tii. рис II, 12; М. Я. Ка
дырбаев. Памятники тасмолинскон культуры..., 
стр. 317, рпс. S, 8. 

187 С. И. Рудеико. Культура населения Центральпого 
Алтая в скифское время. М.— Л., i960, таил. XIX. 5. 

188 Г. А. Максименков. Окупевская культура в Южной 
Сибири. Сб. «Новое в советской археологии». М., 1905, 
стр. 171, рпс. 2. 8. 18S С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. 
МИА, № 9. М.— Л., 1949, стр. 97, табл. XIV, 7; 
стр. 99, табл. XV. 1. 

,9D В. А. Ильинская. Культовые жезлы скифского и 
предекпфекого времепп. Сб. «Новое в советской ар
хеологии». М.. 1965, стр. 207. рис. 1. 5; Л. II. Тере-
ножкин. Погребение раннего скифского времени у 
села Рыжовкн. Там же, стр. 212, рпс. 1, 2\ А. М. Ле
сков. Раинетаврскии могильник горного Крыма. 
«Археологический сборшп; Государственного Эрми
тажа», вып. 2. Л., 19й1, стр. 109, рис. 4, в, стр. 112; 
А. II. Мелеитьев. Некоторые детали конской упря
жи киммерийского времени. КСИА, вып. 112. М., 
1907, стр. 39, рис. 7, 2. 5, 7, 11. 

151 В. В. Пиотровский. Урартские бронзовые статуэтки 
собрания Государственного Эрмитажа, т. I. Л., 1939, 
стр. 52, табл. VI, 2. 

,9= А. А. Иессеи. Некоторые памятники VIII—VII вв. 
до н.э. па Северпом Кавказе. Сб. «Вопросы скнфо-
сарматскои археологии». М., 1954, стр. 122, рис. 11,1. 

193 II. Л. Члепова. Происхождение и равняя история 
племен татарской культуры. М., 1907. стр. 77. стр.207, 
табл. 17, 39. 191 А. II. Верпштам. Исторпко-археологнческин очерк 
Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. МИА, 
№ 26. М.— Л., 1952, стр. 299. рпс. 129. Автор относит 
комплекс Памнрская I. кургап 10, в котором 

Обоймы с солярным знаком па щитке были, 
видимо, и II составе узды иа кургана 29, сильно 
потревоженного грабителями. От набора сохра
нилась лишь бляшка с изображением того же 
знака па плоском щитке, по краю которого, так 
же как и на обоймах н бляшках из кургана 60, 
нанесена рубчатая кайма (табл. ХГ, 4). Тот же 
знак, но иа обоймах другого типа, о которых — 
ниже, встречен в кургане 70. 

Изображение солярного знака на бронзовых 
предметах конской упряжи, служащее в какой-
то степени временным признаком, позволяет 
отнести погребения в курганах 29 и 38, в соста
ве инвентаря которых нет других датирующих 
предметов, ко времени не позже VI в. до а. •.). 

Изображения па других обоймах индивиду
альны. Так, щиток обоймы из кургана 51 укра
шен рельефной спиралью с выходящим за пре
делы щитка концом (табл. XVI, 5, 6). Орна
мент на обоймах из кургана 47 (табл. XV, 4) 
представляет собой перехлестнутые рельефные 
полукружья1 0 5 . Щиток обойм из кургана 34 
(табл. XI, 17) сделан в впде рельефного изо
бражения стоящего с опущенной головой зверя, 
напоминающего медведя на бляшках из кур
гана 10 Пампрской I | % . 

Следующую группу составляют фигурные 
обоймы. В кургане 30 найдены овальные, плос
кий щиток их в впде запятой можно трактовать 
как сильно стилизованное изображение головы 
грпфопа (табл. XII , 10—13). Бляшки с близким 
по форме щитком известны в Казахстане (Тас-
мола VI, кургап 1 п клад в с. Камышинка) 197 

и на Алтае ,98 в памятниках VII—VI вв. до п. э. 
Обойма из кургана 45 — вариант «запятой» 

или «когтя». На щитке рельефом выделены три 
вытянутые запятьте (табл. XIV, .9, 10). По очер
таниям Эти обоймы близки предметам того же 
назначения на голове лошади сака с уже упо
минавшегося персепольского рельефа. 

Последняя из обоим этой группы (кургап 41, 
табл. XIV, 1) —каплевидная, с каплевидным 

встречена обойма с солярным знаком, к V—IV вв. 
до н. э. В последнее время большинство исследова
телей, в частности К. Ф. Смирнов («Вооружение 
савроматов», стр. 64, 89), М. К. Кадырбаев («Па
мятники тасмолнпской культуры», стр. 387, сноска) 
п Н. Л. Члепова («Происхождение и ранняя истории 
племен татарской культуры», стр. G8) относят его 
к VII—VI вв. до н. э. 

,э;; Аналогичные изображения па обоймах из При-
уральн (Пятпмары I, курган S, убор коня 5). относя
щиеся к V в. до п. э., К. Ф. Смирнов интерпретирует 
как СОЛЯрННЙ знак (см.: К. Ф. Смирное. Савроматы, 
стр. 219. стр. 321. рпс. 28, 20; стр. 3G9, рпс. 77, 8). 

106 А. И. Бернштам. Указ. соч., стр. 314, рис. 139 (два 
нижних изображения). 

,Я7 М. К. Кадырбаев. Памятники тасмолинскон культу
ры, стр. 334, рис. 28. 2\ Ф. X. Арсланова. Новые ма
териалы VII — VI вв. до н.э. из Восточного Казах
стана. СА, 1972, №• I, стр. 255, рис. 1, 10. 198 С. И. Руденко. Указ. соч., табл. XIX, 2. 
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возвышением на щитке, на котором заглублен
ной линией нанесен прямой крест — знак, отно
сящийся К категории солярных. 

К группе предметов того же назначения, ви
димо, принадлежат и бляхи с двумя параллель
но расположенными прямоугольными скобами 
на обороте (курганы 28 и 33; табл. IX, .9; 
X, 13). При таком устройстве один из перекре
щивающихся ремней пропускали через скобы, 
а второй — между первым ремнем и щитком. 
Щиток обойм из кургана 28 дпековидпый, 
с рельефным орнаментом в виде концентриче
ских кругов. Ажурные щитки нз кургана 33 
составлены из трех расположенных по кругу 
головок хищных птиц. 

Последнюю группу составляют крестовид
ные обоймы, найденные в погребениях курга
нов 70 и 83. Б первом случае (табл. XVIII , 
33) — это как бы вариант обычных цилиндри
ческих, с плоским щитком п солярным злаком 
на нем, отличающийся лишь тем, что на месте 
боковых отверстий отлиты цилиндрические тру
бочки с валиком на концах. 

В кургане 83 (табл. XIX, 7) — это перекре
щивающиеся под прямым углом цилиндрические 
трубочки разной длины (3,8 и 4,4 см). На кон
цах их небольшой валик, на внешней стороне 
невысокое продольное ребро, снизу — кресто
видное отверстие. 

Крестовидные обоймы очень редки в памят
никах скифского времени Евразии — Причер
номорья | М и в тагарскпх Минусинской котло
вины20"; они относятся к рапнеекпфекому вре
мени. Н. Л. Членова, вслед за О. Йежем и 
Р. Гейне-Гельдерпом, считает, что с течением 
времени длина трубочек уменьшается и они 
превращаются в обычные цилиндрические обой
мы2 0 1 . Как пам представляется, обоймы из кур
гана 70 могут служить примером одного пз эта
пов этого процесса. 

Для скрепления отдельных ремней оголовья 
и в значительной степени для украшения его 
служили бронзовые бляшки п подвески различ
ной формы н размеров. В уздечных наборах, 
где они встречены вместе с обоймами для пере
крещивающихся ремней, форма их щитка (а в 
тех случаях, когда оп орнаментирован, то и ор
намент па пем) та же, что и у обойм (кур
ганы 22, 2 5 - 2 8 , 30, 34, 41, 45, 47, 60, 84). Ис
ключение составляет лишь набор пз кургана 83, 
в котором крестовидным обоймад* соответству
ют бляшки в виде солнечного колеса с головка
ми хищной птицы (табл. XIX, 5). 

, в в Л. Л. Бобринский. Курганы и случайные археологи
ческие находки близ местечка Смела, т. I. СПб., 1887, 
табл. VIII, 4. 

™» Н. J1. Членова. Укал, соч., табл. 17, 22, 23. 
201 Там же, стр. 77. 

На обороте бляшек для крепления их па 
ремнях оголовья помещен невысокий стержень, 
заканчивающийся кольцом, круглым или оваль
ным, или плоским щитком, обычно дпековнд-
ным. Реже па обороте помещалась петля (кап
левидная бляшка из кургана 84 п треугольная 
из кургана 33, табл. IX, 10; XX, 7). Такое креп
ление блях мы находим в памятниках тасмо-
лпнекой культуры Центрального Казахстана 202, 
бляшки с аналогичным креплением известны 
в Восточном Казахстане 203 и на Алтае204 . В дру
гих районах Евразии петля обычно крепилась 
непосредственно к щитку. В более поздних 
алтайских памятниках (курган 10 могильника 
Бийск I) ~"'J на этот стержень надевалась кос
тяная бляха. Для Центрального Казахстана 
(курган I, Тасмола VI) г"в известно и другое 
применение стержня: па него через прорезь на
девался один из ремней оголовья, а второй про
пускался сквозь петлю. 

Для украшения оголовья и повода, как это, 
например, видно по раскопкам кургана 19 мо
гильника Тасмола I 207, служили бронзовые про
низи. Обычно это небольшие бочонковндные ко
лечки (они найдены в курганах 14, 17, 50. 51, 
66; табл. II, 3; I I I , 5, 15; XVI. 3; XVII, 16), 
но есть и другие, например почковидные в се
чении (курганы 34, 38, 84; табл. XI, 18; I, 2; 
XX, 6) н овальные (курганы 47 п 60; табл. XV, 
2; XVII, 3). Стертость рельефных полосок на 
одной пз внешних сторон пронизей пз курга
на 60 и фигурные «щитки» па тех же предметах 
пз кургана 47, обозначенные как бы пропущен
ными один под другой загнутыми концами 
рельефной полоски, свидетельствуют о том, что 
этп пронизи служили скорее всего украшенпем 
оголовья, а не повода. 

К конской сбруе относятся, видимо, и две 
более крупные эллипсовидные пронизи нз кур
ганов 30 и 35, в первом случае найденная 
в комплекте уздечного набора (табл. XII , 7) . 

Ворворкп, служившие для крепления узла 
на конце подбородочного пли затылочного рем
ня, встречены в небольшом числе погребений 
(курганы 14, 16, 22 п 30; табл. I I I , 7; V, 6\ 16: 
XII, 4, 5). В них различаются две формы: во-

-°- М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 317. риг. 8, 1—('к 
10, П._ 13, стр. 323, рис. 15, 4, стр. 334. рис. 28, 8, 4 
" ДР-

21,3 Л. Г. Максимова. Указ. соч., стр. 61. рнс. 11, 9—11. 
20i М. П. Грязное. Памятники майэмнрекого этапа.... 

стр. II, рнс. 4, 3. 
г и ,1/. П. Завитухина, Могнльппк времени раоппх ко

чевников близ г. Бпнска. «Археологический сборник 
Государственного Эрмитажа», вын. 3. Л., ИНН, 
стр. 102, р п с 5, 1—4. 

-0,i M. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 334, рнс. 2S. -1. 
201 М. К. Кадырбаев. Новые материалы по истории ран

них кочевников. «Известии АН Казахской ССР. Се
рия истории, археологии и этнографии», вып. 1 (IS) . 
Алма-Ата, 1%2, стр. 77. 
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гнуто-коническая и пирамидальная. Отверстия 
у первых цилиндрические, у вторых — кониче
ские (курганы 16, 30) и цилиндрические (кур
ган 14). 

Несмотря на достаточно широкое распро
странение конических ворворОК в скпфо-сар-
матском мире -"s, на Алтае и в памятниках 
татарской культуры С и б и р и ш , для пас пап-
пол ее интересно сопоставление с находками 
в Центральном Казахстане, где в одном из по
гребений (Тасмола V, курган 3) 2"'. так же 
как и у пас, в погребении кургана 30, найдены 
иорворкп обоих типов. 

Налобники или папосипкп в большинстве 
зооморфные. К пх числу принадлежат плоские 
плп рельефные бляхи в виде фигуры хищной 
птицы (курганы 39 и 83; табл. XIII , 2; XIX, 
6) или ее головы (курган 69; табл. XVIII . 20), 
рельефная бляха в виде головы зверя, возмож
но медведя (курган 33; табл. IX, 11). Все они 
снабжены петлей на обороте. Налобниками бы
ли и скульптурные головки животных: кабана 
(курган 22; табл. V. 13) и верблюда (курган 

47; табл. XV. 5). К той же категории предметов, 
возможно, следует отнести каплевидные бляш
ки (курганы 30 и 84) п фигурную подвеску 
с прямоугольной вертикальной прорезью (кур-
гаи 30; табл. XII , 2, 7; XX, 7). 

Подвеской служил и просверленный клык 
кабана (курган 38; табл. I, 7). Этот вид укра
шения уздечки был широко распространен в 
скифское время па территории Евразии и иг
рал, кроме того, роль амулета. Эта же роль 
отведена, видимо, п непросверлеиным кабаньим 
клыкам, найденным в некоторых женских по
гребениях (курганы 28, 29, 34, 45, 60 и 74). 

К предметам конской узды следует, видимо, 
отнести и фрагмептпрованнып прорезной коло
кольчик из кургана 29 (табл. XI, 2), ближай
шей аналогией которому могут служить коло
кольчики иа кургана 2 Тасмолы V я " . 

II, наконец, в некоторых уздечных наборах 
(курганы 30, 45 и 47) найдены небольшие 
пряжки без язычка, служившие, как это уста
новил К. Ф. Смирнов, для продевания чумбу-
ра212 . Две из них овальные (курганы 30 и 47; 
табл. XII, в; XV, 1), одна — пламевпдная (кур
ган 45; табл. XIV, 15). Для крепления одного 
из концов чумбурного ремня у двух из них есть 
рамки: прямоугольная (курган 45) и трапецпе-

208 См., например: К. Ф. Смирнов. Вооружение савро-
матов, стр. 146, рис. 50. 12; !>. Рабинович. О датироп-
ке некоторых курганов скифского Приднепровья. 
СА, H)3(i, № 1, рис. 8, а. 

209 И. Л. Членова. Указ. соч., стр. 2Ь7, табл. 17, 0. 
3 . 0 М. К. Кидырбаев. Памятники тасмолппгкоп культу

ры, стр. 330, рис. 24, 5, 6. 
2 . 1 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 324, рпс. 17. 
2 . 2 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 06. 146, рпс. 44, 5\ 

стр. 157, рпс. 55, 4. 
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видная (курган 47); пряжка из кургана 3U 
без рамки, и ремень крепился непосредственно 
на прямой ее стороне, ограниченной по бокам 
валиками. Возможно, что ту же роль выпол
няли в уздечке прямоугольная пряжка с та
кой же рамкой из кургана 35 (табл. XI, / / ) 
и фигурная с прямоугольной рамкой из курга
на 27 (табл. IX, 5). 

Кроме предметов, относящихся к узде, в по
гребениях найдены парные пряжки и вместе 
с ними в ряде случаев бляхи, связанные с сед
ловкой коня. Все они лежали рядом с уздечны
ми наборами, причем бляха расположена близ 
одной пз пряжек. Пряжки принято считать 
ноднружными, придерживавшими мягкое сед
ло плп попону. По способу крепления па 
подпружпых ремнях они делятся па две 
группы. 

К первой группе относятся пряжки: 1) с 
прямоугольной плп трапециевидной рамкой 
(курганы 12, 16, 26, 38, 60, 70 п одна пз кур
гана 33; табл. II, 8; V, 10, 11; VIII , 8, .9; I, 4. 5: 
XVII, 5, 6; XVIII , 35, 36; IX, 15); 2) с прямо
угольной в сечении обоймой (курганы 27, 2S; 
табл. IX, 6", 7; X, 10, 11); 3) с петлей иа обороте 
(вторая пряжка из кургана 33; табл. IX; 16) 
п 4) со скобой (курган 66, табл. XVII, 19). 
У всех ремень пропускался через рамку, петлю, 
скобу плп обойму и затем закреплялся. 

Пряжки второй группы для крепления на 
ремне подпруги имеют па обороте стержень 
со щитком, препятствующим спаданию ремня 
(курганы 8, 17, 22, 25, 30, 41, 47. 51, 82: табл. II, 
I, 2; V. 19, 20; VIT, 8, 9; XII , 8, 9; XIV, 7; XV, 
II, 12; XVI, 1, 2; I, 6, 19). 

Во всех случаях (исключая пряжки пз кур
гана 33) на внешней стороне одной из них 
помещен крючок, чаще всего в виде конского 
копыта. Застегивались пряжки посредством 
ремня, который накидывался па крючок вто
рой. Следы потертости от ремня заметны на 
некоторых из них, однако не исключено, что 
в месте крепления ремня делалось специальное 
заглубление. 
• Круглые желобчатые пряжки с прямоуголь

ной плп трапециевидной рамкой и неподвиж
ным крючком-застежкой имеют достаточно ши
рокий круг аналогий. Они известны с архаиче
ского времени в Скифии ш и в савроматекпх 
памятниках Южного П р п у р а л ь я т , по основ
ные районы их распространения в скифское 
время — ото Казахстан, Алтай, Южная Сибирь. 
Древнейшими пз них принято считать21г' на
ходки п.? кургана 2 под Солопсчным Белком 

213 Л. Л. Бобрииский. Указ. соч., т. III, табл. 5, 6. 
211 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 151, рис. 4!), 5, G 

(хут. Чергшговскшг). 
2 , 5 Там же, стр. 89. 



пз раскопок А. В. Адрианова а". Тем же вре
менем датируются пряжки пз могильника Джу-
вантобе в Восточном Казахстане и из кургана 
10 могильника Тамды на Памире217. 

В последние годы благодаря раскопкам 
в Центральном Казахстане число пряжек пз 
погребении значительно увеличилось, большин
ство пх относится к VII—VI вв. до н. ••).'-** 
К тому же времени принадлежат и уйгарак-
СКие, дата которых определяется инвентарем 
погребений, в частности совместными находка
ми со стремевиднымп удилами. Исключение со
ставляют лишь пряжки пз кургана 16 (табл. V, 
10, 11), форма которых несколько иная, они 
почковидные, а выступы па рамках у них боль
ше обычных. Как мы уже упоминали, погре
бение в кургане 16 датируется V в. до п. э. 

Остальные подпружиые пряжки этой груп
пы зооморфные. У одной пз них (курган 33; 
табл. IX, 15), в виде свернувшегося в кольцо 
кошачьего хищника, для крепления ремня слу
жила прямоугольная рамка. Вторая пряжка 
из того же погребения аналогична, но пе 
тождественна первой по стилю изображения. 
На обороте- ее помещены петля для крепления 
на подпружном ремне п стержень со щитком 
для застегивания (табл. IX, 76"). У пряжек пз 
погребений курганов 27 и 28 с тождественным 
набором подпружиых зооморфных пряжек и 
блях для крепления с ремнями подпруги от
литы прямоугольные обоймы. II, наконец, па 
пряжке из кургана 66 в виде противопостав
ленных голов горных барапов рамка заменена 
выступом. 

Вторая группа пряжек, как мы уже гово
рили выше, для крепления па ремнях подпруги 
имеет стержень со щитком, помещенный на 
обороте выступающего щитка, занимающего 
место рамки. Форма щитка, как и самих пря
жек, довольио разиообразиа. В одпом случае 
(курган 25) крепление помещено на обратной 
стороне самой пряжки. Пряжки этой группы, 
за исключением двух пар пз курганов 25 и 47, 
желобчатые. В курганах 8, 51 п 82 они круг
лые, в курганах 17 и 30 — каплевидные, а 
пряжки пз кургана 22 имеют вид запятой пли 
представляют сильно стилизованные головы 
ХИЩНОЙ птицы с фигурным обрамлением. Раз
нообразна и форма щитков. У пряжек из 
кургана 47 он ПЛОСКИЙ, полукруглый, у осталь-

г , в Л. В. Адрианов. Указ. соч., стр. 2(1, 27; М. П. Гряз-
пчп. Указ. соч., стр. М, рис. 4, 9; С. If. Руденко. 
Культура населения Центрального Алтая в скиф
ское время, табл. XIX, 7, 8. 

**' Л. II. Бернштам, Указ. соч.. стр. 228, рис 128, 1. 
стр. 22!), рис. 129. 

ги См., например: Л/. /С Над up Care. Указ. соч., стр.317, 
рис. 8, 15, 17- -39, стр. .420, рис 24, /. 2, стр. 332, 
рис 20, /, 2, 4. 

пых же он пли фигурный, пли же зооморф
ный. В двух случаях (курганы 17 и 51) щиток 
был в виде рельефного, сильно стилизованного 
изображения головы хищной птицы. На пряж
ке . пз кургана 8 щиток асимметричный,— ви
димо, стилизованное изображение головы лося. 
При этом п щиток, п внешняя поверхность 
кольца покрыты рельефными изображениями 
стилизованной головы грифона. Особое место 
занимает пряжка из кургана 82, щиток кото
рой оформлен в виде рельефного изображения 
лежащего кошачьего хищника. Такая замена 
рамки пряжки щитком, часто представленным 
в виде животного пли части его, изображение 
которого выполнено в скифском зверином сти
ле, так же как и способ крепления пряжки 
к ремню, можно объяснить местной: особен
ностью конструкции п оформления этих пред
метов конского снаряжения, выделяющей его 
пз ряда других памятников скифского времени 
Евразии 2,э. 

Бляхи, найденные вместе с пряжками,— 
круглые, полусферические (курганы 16, 22, 30) 
или плоские (курганы 47, 51). В тех погребе
ниях, где бляхи зооморфные, они изображают 
то же животное и с применением тех же сти
листических приемов, как и на подпружиых 
пряжках (курганы 27 и 28). Место пх в си
стеме конского снаряжеппя пе вполпе ясно. 
Не исключено, что ото нагрудные бляхи, кре
пившиеся неподвижно в центре нагрудного 
ремня посредством помещенного па обороте 
стержня с щитком пли, как па находке из кур
гана 27, петлей, поворот которой предполагает 
расположение бляхи на горизонтальном ремне. 

Полные комплекты бронзовых частей кон
ского снаряжения пз уйгаракской коллекции, 
к рассмотрению которых мы переходим, де
лают возможной попытку его реконструкции. 
Сопоставление с сохранившимися конскими 
уборами па Алтае (Пазырыкскне курганы) 
и реконструкция савроматской конской узды, 
предложенная К. Ф. Смирновым "°, облегчают 
ату задачу. О форме оголовья мы можем су
дить также по изображениям лошадей саков 
на Псрсепольском рельефе п па изделиях 
пз Прпчертгоморья {лошадь па золотом гребне 
из Солохн, лошади на золотой обивке пожен из 
Чертомлыка и др.). 

Оголовье, на основании всех этих данных, 
состояло пз пащечных, налобного, наносного 
п подбородочных ремней. Наносный и иалоб-

:|9 И последние годы пряжка со щитком найдена 
л. Г. Максимовой в насыпи кургана могпяьипка Н\а 
мад-Тогай на сродной Сырдарье («Древности Чар-
дары». Алма-Ата, 1908, стр. 180, 192, табл. VII, Ш) и 
II. v. Самбу и кургана Ш могильника Ортаа кем в 
'Гуне (//. .v. Самбу, Указ, соч., стр. 183). 

-" П. Ф. Смыр/юч. Указ. соч., стр. S7 97, рис. и. 
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вый ремни крепились наглухо, остальные завя
зывались — нащечный на затылке слева, под
бородочные также слева" 1 . Но у большинства 
уздечек, в том числе о пз Пазырыкских кур
ганов, нет налобного ремня" 2 . Поэтому уйга-
ракекпе уздечные наборы по числу входящих 
в них обойм, помещавшихся в местах скрепле
ния наносного с нащечнымя ИЛИ наносного 
п налобного с нащечмымп ремнями, мы делим 
на дне группы. В первую входят наборы с дву
мя обоймами для перекрещивающихся ремней, 
прикреплявшихся в месте соединения пащеч-
ных ремней с наносным п подбородочным, во 
вторую — наборы, в состав которых входят че
тыре обоймы, крепившиеся на пересечении 
налоопого п наносного ремней с нащечпыми 
и подбородочными. Особняком стоит набор, 
в котором шесть обойм (курган 30), и пз кур
гана 69, где этих предметов нет. 

В большинство уздечных наборов Уйгарака 
(курганы 16, 22, 25, 26, 28, 51, 60, 70 п 83; 
табл. V, VII, VII I , X, XVI, XVII, XVII I , XIX) 
входило две обоймы, следовательно, налобный 
ремень в оголовье отсутствовал. 

Простейшим можно считать уздечпый набор 
пз кургана 70 (табл. XVIII , 33—36). Благодаря 
засвидетельствованному в Центральном Казах
стане случаю крепления удил непосредственно 
с ремнями оголовья223, мы можем предполо
жить, что п здесь, так же как и в других набо
рах, где псалпп отсутствовали, через обоймы 
были пропущены наносный п нащечпый ремни. 
копцы которых закреплялись в «стремечках» 
удпл. Желобчатые круглые пряжки с прямо
угольной рамкой служили для крепления под
пруги. 

Уздечный набор из кургана 25 (табл. VII, 
3, 4, 8, 9,12) состоит пз двух цилиндрических про
низей с выпуклым слабоограпепным щптком 
и двух бляшек. Способ соединения оголовья со 
стремевндными удплами тот же, как и преды
дущий, бляшки украшали наносный ремень. 
Фигурные пряжки — подпружные. 

Этому набору близок по составу входящих 
в пего предметов найденный в кургане 60 
•(табл. XVII, 1—6) набор из двух цилиндриче
ских с солярным знаком на плоском щитке 
обойм, трех бляшек с таким же щитком и 
овальных пронизей с рельефными полоскамп 
(сохранилось дезять). Соединение оголовья со 
стремевндными удплами то же, что и в преды
дущих случаях. Бляшки и пронизи украшали, 

2Zt М. П. Грязное. Первый Пазырыкскнп курган. Л., 
1950, стр. 55, рис. 20; стр. 5G, рис. 2!, 8. 222 С. И. Руденко. Культура населения Горного Алтая в 
екпфекос время. М.— Л., 1953, стр. 151. 123 М. К. Кадырбаев. Некоторые итоги и перспекти
вы..., стр. 29, рис. 2, 4\ стр. 31. 

видимо, наносной ремень, при этом пронизи по
мещались, очевидно, между бляшками. Под
пружные пряжки были круглые, желобчатые, 
с прямоугольной рамкой. 

Набор пз кургана 83 (табл. XIX, 5—8) со
стоял из двух крестовидных пронизей, двух 
бляшек с четырьмя головками хищной птицы 
па щитках и бляшки в виде плоского изображе
ния сидящей хищной птицы. При том же соеди
нении оголовья со стремевндными удплами 
бляшки с головками птиц помещались па на
носном ремне по бокам от фпгуркп ХИЩНОЙ 
птицы, служившей напосником. 

В уздечный набор из кургана 26 входят две 
цилиндрические с выпуклым щитком пронизи 
п три полусферическпе бляшки, служившие 
украшением наносного ремня. Для соединения 
с удплами с цельноотлнтымп псалпямп концы 
нащечпого ремня раздваивались и закреплялись 
в боковых петельчатых отверстиях псалпев. 
Подпружные пряжки — круглые, желобчатые, 
с прямоугольной рамкой. 

В уздечный набор пз кургана 51 
(табл. XVI, 1—8, 10—12) входили две обоймы с 
украшенным рельефной спиралью щитком, 43 уз
дечные проиизп и одна пуговицевпдная бляш
ка, назначение которой не вполне ясно. Также 
не ясно назначение бпконпческой пронизи из 
светлого металла (?), найденной вместе с пред
метами конской сбруп. Не исключено, 4in пер
вая служила застежкой подбородочного ремня, 
а вторая — украшенном наносного и тогда по
мещалась в центре его. Для соединения ого
ловья с удилами п псалпями (напускными) 
концы нащечных ремней раздваивались и за
креплялись в боковых отверстиях нсалнев. 

Подпружные пряжки круглые, желобчатые, 
с редкой рельефной полоской на внешней сто
роне и щптком в виде стилизованной головы 
грифона. Найденная вместе с ними круглая 
плоская бляха была, видимо, нагрудной. Такие 
бляхи в системе конской упряжи известны, в 
частности, по изображению па ковре из пятого 
Пазырыкского кургана 224. 

Некоторые затруднения вызывает реконст
рукция оголовья из кургана 28 (табл. X, 10— 
19). В уздечпый набор здесь входят десять круг
лых плоских блях с рельефным концентриче
ским орнаментом па щитках. Две из них, боль
шего диаметра, с двумя параллельными прямо
угольными скобами на обороте. Эти бляхи, как 
мы уже говорили, по нашему мнению, являлись 
одной из форм обоим для перекрещивающихся 
ремней оголовья. Из восьми малых пять блях 
имеют на обороте стержень с круглым щитком 
п три — стержень с петлей (в двух случаях 

"'• С. П. Руденко. Указ. соч., табл. XCV. 
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круглой, а в одном овальной). Бляхи с петлей 
и бляхи со щитком не могли быть помещены па 
одном ремне, так как они оказались бы при 
этом в разных плоскостях, даже н в том слу
чае, если бы ремень был двойным. Возможных 
вариантов размещения блях на ремпях ого
ловья может быть несколько. Мам представля
ется наиболее вероятным тот, при котором 
крупные бляхи помещались и местах пересече
ния наносного и подбородочного ремней с па-
щечнымп. Бляшки с петлями на обороте слу
жили украшением наносного ремня, а осталь
ные — пащечных ремней по три с каждой 
стороны. Однако этот вариант возможен лишь 
при условии, что одна из бляшек со шпеньком 
утеряна. 

К принадлежностям сбруи относятся и две 
зооморфные подпружпые пряжки в виде проти
вопоставленных голов кошачьего хищника и 
нагрудная бляха с изображением протомы того 
же животного. На плечевом суставе зверя на
несен циркульный орнамент, что объединяет 
стилистически уздечный набор с седельным. 

К той же первой группе принадлежат на
боры из курганов 22 п 27 (табл. V, IX) , однако 
отсутствие удил п псалнев не позволяет вос
становить устройство узды. 

В том и другом погребениях в состав уздеч
ного набора входят но две цилиндрические 
обоймы с вьщукльш щитком и такие же бляш
ки, последние служили украшением наносных 
ремней. В наборе из кургана 22 щитки обойм 
п бляшек слабо ограненные. Бляшек в кургане 
22 — четыре, в кургане 27 — три. Кроме того, 
в кургане 22 найден наносит; в виде скульп
турной полой головы кабана и пирамидальная 
ворворка, закреплявшая на затылке узел на-
щечных ремней. 

Подпружные пряжки в кургане 22 желобча
тые, в виде запятой, обрамленные фестонами, 
щиток каплевидный. Нагрудная бляха круглая, 
полусферическая. 

В состав инвентаря кургана 27 входит пло
ская пряжка в виде запятой с одной такой же 
прорезью п второй — прямоугольной для креп
ления конца ремня. Найдена она вместе с уз
дечным набором, что не исключает использова
ние ее в качестве чумбурного блока. 

Подпружпые пряжки и бляха тождественны 
тем же предметам из кургана 28. Их отличает 
лишь способ крепления бляхи; в кургане 27 
это круглая петля на шпеньке, здесь — шпенек 
со щитком. 

Переходим ко второй группе — наборам с 
четырьмя пронизями для перекрещивающихся 
ремней. Их значительно меньше, обнаружены 
они в курганах 33, 45, 47 и 84. 

Уздечным набор из кургана 84 (табл. XX, 
3—7) состоит из цилиндрических с выпуклым 

щитком обойм, каплевидного наиосиика ИЛИ 
налобника с истлей на обороте и двух уздечных 
пронизей; место последних па оголовье не 
вполне ясно, возможно, что они располагались 
по обеим сторонам палобннка. Отсутствие пса-
лцев предполагает соединение оголовья со стре-
мевидными удилами непосредственно через 
обоймы для перекрещивающихся ремпей. 

Более интересен набор из кургана 45 
(табл. XIV, 9—11, 15—18). В пего входят че
тыре нарпоснмметричпые фигурные обоймы, 
две бляшки с одинаково направленным завит
ком па щитке н небольшая пряжка в виде запя
той с прямоугольной рамкой, относящаяся, по-
видимому, к поводу, где она служила чумбур-
иым блоком. 

Одинаковое направление завитка па бляш
ках свидетельствует, видимо, о том, что до нас 
дошел неполный набор, в котором должны были 
быть по меньшей мере четыре такие бляшки 
с парноспмметрпчпым расположением завитков 
на их щитках. Эти бляшки могли служить укра
шением налобпого и папоспого ремней, так как 
направление колец на обороте предполагает 
расположение их на горизонтальном ремне. Ук
рашать пащечные ремни они могли только в 
случае, если они были двойными, тогда пропу
щенный сквозь петлю верхний ремень мог со
хранять их в неподвижном положении. 

В случае, если набор полный, то бляшки бы
ли напоеппком и палобпиком, по это мало
вероятно. 

Для соединения с напускными нсалиями 
и удилами с иодпрямоугольным окончанием 
внешних колец концы иащечных ремней были 
раздвоены и закреплены в боковых отверстиях 
исалпев. 

Уздечный набор кургана 47 (табл. XV, 1, 5, 
7 — 12) — один из наиболее богатых, отличаю
щийся своего рода топкостью и изяществом ор
наментации. В него входят четыре обоймы, дне 
бляшки, пятьдесят одна уздечная пронизь п на
лобник в виде скульптурной головы верблюда. 
Все предметы украшены орнаментом в виде за
ходящих одна под другую лепт, составленных 
из трех рельефных полосок. Реконструкция 
размещения на оголовье не вызывает особого 
затруднения. Обоймы помещались в местах пе
рекрестий ремпей, головка верблюда служила 
налобником или ианоспиком, бляшки распола
гались но его сторонам или, что также воз
можно, между обоймами па пащечпых ремнях. 
Пронизи скорее всего украшали ремни ого
ловья, наличие как бы щитка с одной ИЗ сторон 
не допускает их размещения на поводе. Для 
соединения с трохдырчатымп роговыми псалия-
ми, сохраняющими форму рога, и стремевидпы-
мн удилами концы пащечных ремней делились 
па три отростка (средний проходил через цепт-
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ралмюе отверстие асалиев п закреплялся на 
«стремечке» удпл, а крайние — в боковых от
верстиях псалпев). Повод имел чумбурвый 
блок — небольшую пряжку с прямоугольной 
рамкой. Мягкое седло ИЛИ попону крепили под-
пружпые ремни при помощи круглых пряжек 
со щитком. Украшением нагрудного ремня 
служила большая диековпдная бляха. 

Уздечный набор, так же как п другие брон
зовые предметы конского снаряжения из кур
гана 33 (табл. IX, 9—12, 15—19), производит 
впечатление собранного из вещей, принадле
жавших разным наборам. В каждом из наборов, 
найденных в могильнике, используется или 
один орнаментальный мотив, плп же его пред
меты изображают одно и то же животное пли 
птицу. Допускается сочетание орнамента и изо
бражения животного. Набор же из кургана 33 
состоит из предметов с изображениями живот
ных, притом разных, п хищной птицы. Б него 
иходят четыре обоймы с прямоугольными ско
бами на обороте и ажурным щитком, состав
ленным из трех головок хищной птицы, налоб
ник в виде головы зверя, видимо медведя, и 
треугольная бляшка с петлей на обороте, место 
которой па оголовье не вполне ясно. 

Оголовье соединялось со стрсмевпдиымп 
удила.мп (снабженными дополнительным от
верстием) и псалпями (боковые отверстия ко
торых оформлены в виде трубочек, а па месте 
центрального был крюк) посредством разре
занных на три отростка концов пащечпых 
ремней. 

Подпружные пряжки сделаны в виде свер-
пувшихся в кольцо кошачьих хищников. 

Уздечный набор из кургана 30 (табл. XII) 
насчитывает шесть парносимметричных обойм 
для перекрещивающихся ремней (две большие 
п четыре малые). Помимо них в пего входит че
тыре парносимметричные бляшки, щнтки кото
рых, так же как и щитки обеим, представляют 
собой плоскостное изображение стилизованной 
головы хищной птицы, дне каплевидные бля
шки, три ворворки (коническая и две пирами
дальные), эллипсовидная пронизь, небольшая 
обвальная пряжка п пряжка в виде запятой с 
прямоугольной вертикальной прорезью. Не 
исключено, что овальная пряжка служила чум-
бурным блоком. К седловке копя относятся две 
подпружные желобчатые пряжки с клювовид
ным щитком п нагрудная полусферическая 
бляха. 

Расположение бронзовых предметов па ого
ловье мелгло быть различным. Как одни из воз
можных вариантов нам представляется следу
ющий: обоймы для перекрещивающихся ремней 
помещались па пащечпых ремнях, две круп
ные— в местах пересечения их с наносным, две 
малые — с налобным и две — в промежутках 

между ними225. Наносный ремень украшали 
бляшки с той же формой щитка, а лобный — 
две каплевидные, между которыми находился 
налобник — фигурная бляшка с вертикальной 
прорезью. Размещение последних на налобнике 
п папоенпке могло быть и обратным. Одна из вор-
ворок закрепляла узел пащечпых ремней, две 
другие — подбородочных. 

Возможны и другие варианты. Не исключе
но, например, что две крупные обоймы, боковые 
прорези которых шире, чем у остальных, и, 
следовательно, рассчитаны на более широкие 
ремни, не относятся к уздечному набору, а по
мещались в местах присоединения нагрудного 
ремня к седлу, где он, как это видно на изобра
жении всадника на ковре, из пятого Пазырык-
ского кургана, раздвоен. При этом в узде оста
вались лишь четыре обоймы и расположение 
их на оголовье становилось бы обычным для вто
рой группы. В таком случае бляшки с плоским 
клювовидным щитком перемещаются на натеч 
ные ремни. Возможны и другие варианты. Со
единение с напускными псалпями и удилами 
производилось так же, как и в других, уже опи
санных оголовьях с этим типом удпл п псалпев. 

Рассмотренные выше оголовья с четырьмя 
обоймами для перекрещивающихся ремней, как 
мы уже говорили, предусматривают наличие па-
лобного ремня. Однако, как это видно, напри
мер, по изображению лошади сака пли хсрез-
мийца па Псрсспольском рельефе, налобного 
ремня не было, а две из четырех обойм уста
новлены на пересечении пащечпых и подборо
дочного ремней. Не исключена такая конструк
ция и уйгаракских оголовий. 

Как можно было убедиться, по форме удил 
и псалпев реконструируемая система узды при
менялась населением Приаралья в конце VII— 
VI в. до п. э. К более позднему времени отно
сится лишь одни комплекс бронзовых предме
тов конского снаряжения из кургана 16 
(табл. V) , погребение в котором было соверше
но в V в. до п. э. Принципиально от наборов 
предшествующего времени его отличает 
кольчатое окончание удпл (псалпев нет) и при
сутствие двух желобчатых колец, связанных, 
видимо, с седельной упряжью. Он принадлежит 
к первой пз рассмотренных нами групп. В него 
входят две цилиндрические с выпуклым щит
ком обоймы и коническая ворворка, закрепляв
шая узел затылочных ремней. Соединение с 
удилами было, видимо, то же, что и в аналогич
ных случаях со стремевпдными удилами. 

К седельной упряжи относились две под
пружные желобчатые сердцевидные пряжки с 
m Такое расположение обойм для перекрещивающих

ся ремней известно по раскопкам первого Позырык-
ского кургапа (узда Л° 2) [М. П. Грязное. Первый 
Пазырыкский курган, стр. ofj, рис. 21, IS). 
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прямоугольными рамками, нагрудная полусфе
рическая бляха и желобчатые кольца, место ко
торых в седловке было, судя по тому же изобра
жению на ковре из V Пазырыкского кургаиа, 
на концах нагрудного ремня близ седла226. 
К предметам снаряжения всадника следует от
нести плеть, найденную в кургане 83 (табл. XIX, 
20, 21), бронзовые части плети-камчи обнаруже
ны еще в двух погребениях (курганы 25 и 45; 
табл. \11,19,20; XIV, 12). 

Все изложенное выше приводит пас к за
ключению, что уйгаракское конское снаряже
ние — это один из вариантов конского снаряже
ния, распространенного в скифское время в 
степных paiionax Евразии, на Алтае и у саков 
Памира. Доказательством этому служит сходст
во отдельных его предметов по форме, способу 
орнаментации, украшению его изображениями 
животных и птиц, исполненных в зверином 
стиле, а также назначение предметов в системе 
снаряжения. 

Географическое положение могильника на 
стыке скнфо-сарматского и сакского мира объяс
няет близость находок с конским снаряжением 
из восточных районов Евразии — Семиречья, 
памятников мапэмпрского этапа Алтая и в пер-

2-е С. П. РрОлнко. Указ. соч., табл. XCV. 

вую очередь памятников тасмолпнекой культу
ры Центрального Казахстана. К сожалению, с 
территории расселения савроматекпх племен 
для этого времени известны лишь отдельные 
предметы. 

Сходство это не только в некоторых формах 
удил а псалиев и способах их соединения, под-
пружпых пряжек и целого ряда предметов уз
дечного набора, но и в составе самих предме
тов, входящих в эти наборы 227. И несмотря па 
это сходство, конское снаряжение Уйгарака вы
деляется некоторыми присущими ЛИШЕ» ему чер
тами. К ним следует отнести отдельные формы 
псалиев (роговых п бронзовых), наличие цель
нолитых удил и псалиев, соединение удил с 
упором с трсхдырчатымн псалиямп, отверстия 
которых располагаются в одной плоскости. Не
известны для других памятников и подпруж-
иые пряжки со щитком и креплением на обрат
ной стороне, а также приемы орнаментации от
дельных предметов конского снаряжения. 

—7 Ср., папример, уадсчпые наборы пз курганов 19,22. 
24 могнлышка Тасмола I л курганов 1—3, 6 мо
гильника Тасмола V (Л/. К. Кадырбаев. Памятника 
TacMO-'iiincHoii культуры, рис. 5, 7, 8. !5, 24. 2(>. 28). 
а также кургана 12 могильника Джувантобе 
{Л. Г. Максимова. Указ. соч., стр. 01, рис. И) с на
борами из кургаиов 26. 30. 84 и др. 



ГЛАВА IV 

ПРЕДМЕТЫ ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ 

Искусство населения низовий Сырдарьп в 
рассматриваемое время нашло отражение в зоо
морфных изображениях на предметах конской 
сбруи, реже на оружии, принадлежностях туа
лета н культа. Большинство предметов отлито 
из бронзы, изделия из золота, кости и камня — 
единичны. 

Изображения животных н птиц выполнены 
в зверином стиле, стиле прикладного искусства, 
характерного преимущественно для степных п 
горных райопов Евразии в екпфо-сарматское 
время. Об этом свидетельствуют приемы, позы 
и сам круг изображаемых животных (хищная 
птица, кошачий хищник и копытные). 

Наиболее распространен мотив хищной пти
цы, обычно ее головы, и только в двух случаях 
целой фигуры (курганы 39 и 83). 

Фигурка птицы из кургана 39, по-видимо
му, служила налобником конского оголовья 
(табл.XIII, 2; XXVII,3). Это выпукло-вогпутая 
бляшка с петелькой па обороте, щиток которой 
сделан в виде рельефной фигуры птицы с за
кинутой назад головое. Раскрытый клюв ее ка
сается спины, круглый глаз со сквозным отвер
стием посередине выступает за пределы голо
вы. Окончание лапы кольчатое, крыло выделе
но невысоким рельефом, концы крыльев п хво
стового оперения образуют фестоны. 

Подобные фигурки известны по находкам в 
Минусинской котловине и Томской области и 
датируются V в. до н. э. ' По сопровождающему 
пивептарю налобник из кургана 39 относится к 
•более раннему времени — VII— VI вв. до п. э. 

1 //. Л. Члепова. Происхождение и ранняя история 
племен..., стр. 143, 284, табл. 34, -'18-40. Автор сопо
ставляет фигурка птпц из Минусинской котловины 
с находкой нз кургана 83 Уйгарака. На наш взгляд, 
они ближе изображению птлщы из кургана 39 того 
же могильника. 

Близко ему изображение на пряжке из курга
на 2 могильника Нурманбет I в Центральном 
Казахстане, интерпретированное автором ис
следования как грпфоп с туловищем зайца2. И, 
наконец, нам кажется возможным сопоставле
ние публикуемой фигурки с изображениями ор
лов пз кургана 5 могильника Чнликта в Восточ
ном Казахстане 3. 

Изображение птицы пз кургана S3 
(табл. XIX, 6; XXVII, 2) плоскостное, лишь го
лова п клюв выделены невысоким рельефом. 
Это также щиток налобпика конского оголовья. 
Положение фигуры статичное, туловище округ
лое, голова как-будто втянута в плечи. Массив
ный неразделенный клюв загнут вниз, глаз по
чти незаметен. С первой находкой его сближает 
сходная передача лапы, концов крыльев и хво
стового оперения. Обе фигурки в достаточной 
степени реалистичны, это не грифоны с прису
щими им деталями, а хищные птицы. Головы 
птпц, там где они дапы отдельно (без самих 
фигур), выполнены с разной степенью стилиза
ции, от почти реального изображения до схе
мы — круглая голова и загнутый клюв. 

Наиболее реалистично изображение из кур
гана 69 (табл. XVIII, 20; XXVII, 6). Это щиток 
налобника в виде выполненной в невысоком 
рельефе округлой головы хищной птицы с силь
но загнутым клювом, па котором намечена вос
ковина. Круглый, выпуклый п окруженный 
рельефным ободком глаз дан с заглубленной 
точкой-зрачком посередине. Рот окружен вали
ком, в нем заметна продольпая полоска (язык?). 

Из многочисленных голов птиц, известных в 
скифо-епбпрском искусстве этого времени,' нап-

2 N. К. КадырСшса. Некоторые итоги н перспективы.... 
ст». 3(i5, рис., (>(), 48. 3 С. С. Черников. Восточнокалахстапская экспедиция. 
КСИИМҚ вып. 37, 1951, стр. 146, рис. 47. 
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более близко приведенному выше изображение 
головы птпцы из клада в Майэмирской степи \ 

В виде объемной головы хищной птицы от
лит обушок на кинжале-секире пз кургапа 25 
(табл. VII, 1; XXVII, 1). Глаза птицы круглые, 
рельефные, с круглыми углублениями па месте 
зрачков. На загнутом вниз клюве, доходящем до 
рукояти кинжала, образуя с ней сквозное круг
лое отверстие, заглубленными линиями выделе
на восковпца. Голова в затылочной и шейной 
части лишена четкого контура: с затылка опа 
переходит в секиру, а со стороны шеи в руко
ять кинжала. 

Рельефными головками хищных птиц укра
шены щитки двух бляшек конского оголовья из 
кургана 83 (табл. XIX, 5; XXVII, 4). Бляшки 
подквадратпые с четырьмя головками на каж
дой, расположенными по схеме солнечного ко
леса. На головках рельефом выделены круглые, 
выступающие за пределы головы глаза с круг
лым углублением посередине и загнутые вниз 
клювы с обведенным валиком ртом и воскови-
пей. В очень близкой манере исполнена голова 
у птпцы пз Мельгуповского клада 5. 

На других предметах это уже схема головы 
(круглый глаз и загнутый клюв), исполненная 
с разной степенью стплпзацпи. На некоторых 
пз них обе детали сохраняют какие-то реали
стические черты. К ним, в частности, принад
лежит скульптурная головка хищной птицы на 
втулке клевца из кургана 84 (табл. XX, _/; 
XXVII, 7 ) . У пее круглые выпуклые глаза с 
точкой посередине и слабо загнутый клюв с 
рельефной восковпцей. 

На ажурных, составленных из трех головок 
хищной птицы бляшках (курган 33), каждая 
пз головок — это круглый, со сквозным отвер
стием посередине глаз и сильно загнутый клюв 
с обведенным валиком ртом (табл. IX, 9; 
XXVII, 5). Подобные головки, по с бирюзовыми 
вставками на месте глаз украшают, в частности, 
обкладки пояса пз Зпвие6 . 

Наибольшей стилизации достигают контур
ные изображения голов хищной птицы. Это пли 
схематически намеченная круглая голова с 
сильно загнутым клювом, или же она дана в 
форме запятой. 

Первые из них рельефиы и помещены па 
щитках подпружных пряжек (курганы 17 и 51; 
табл. 11. 7, 2: XVI, 1, 2\ XXVII, 8, 9), а также на 
кольце it щитке подпружной пряжки из кургана 8 
(табл. /, 7.9; XXVII, 15), па которой ГОЛОВКИ со
ставляют переплетающиеся обращенные клю
вами в разные стороны пары (мелкие на коль-

* М. П. Грязное. Памятники иайзмирского этапа..., 
стр. И, рис. 4, 2. 5 К. Придик. Мельгуповский клад 17fi3 года. MAP, 
вып. 31, СПб., 1911, табл. IV. 0 R. Ghlrshman. Указ. con., стр. 112, рпс. 147. 

8 о. л, Вишневская 

це и более крупные на щитке). Форма щитка 
предполагает фигуру пли часть какого-то жи
вотного, скорее всего голову лося, сильно стили
зованную 7. На щитке, кроме головок, есть и 
другой орнаментальный • мотив, известный на 
изделиях из Шибипского кургана Центрального 
Алтая и названный С. И. Руденко мотивом 
«оленьего» пли «турьего рога» 8. К серпи сдво
енных головок, возможно, следует отнести и 
ажурные подпружные пряжки пз кургапа 25 
(табл. VII, 8, 9; XXVII, 14). 

Форму рельефной запятой имеют щитки 
подпружных пряжек из курганов 22 и 30 
(табл. V, 19, 20; XI I , 8, 9; XXVII, 12). Щит
ки бляшек п пронизей уздечного набора пз пос
леднего кургапа также сделаны в форме запя
той, но они плоекпе (табл. XII , 10—16; XXVII , 
10). 

Мы считаем возможным отнести к предме
там звериного стиля и три каменпых алтарика 
(курганы 11, 15 и 51 ; табл. 11,72; IV, 7; XVI, 

15), форму которых можно пптерпретпровать 
как стилизованное изображение головы хищной 
птицы. 

Контурные пзображенпя головы хищной 
птицы известны по находкам в савроматскнх по
гребениях, в том числе и ранних, в частности 
на бляхах пз кургана у поселка Черниговский 
VI в. до н. э . э Стилистически они особенно 
близки уйгаракским пз кургана 51. К. Ф. Смир
нов отмечает, что украшения подобной формы 
характерны преимущественно для Южного Ура
ла и неизвестны па юге Восточной Европы 10. 
Стилизованные изображения головы хищной 
птицы или грифона в виде запятой неизвестны 
савроматам, но встречаются в Казахстане u и 
Южной Сибири 12. 

В иной манере выполнены изображения пз 
курганов 14 и 23. В кургане 14 (табл. I I I , 2; 
XXVII, 13) это щитки пронизей (возможно от 
поясного набора), напоминающие головку пти
цы на ручке ножа раннотагарского времени 13. 
На одностороннем рельефпом павергшш булавки 
пз кургапа 23 (табл. 1,14) сильно стилизованная 

7 Ср., например, с головкой лося из кургана 19, мо-
гильпнка Тасмола I в Центральном Казахстане 
(М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 316, рис. 7. 1). 

8 С. И. Руденко. Культура паселепня Центрального 
Алтая и скифское время, стр. 259, рпс 133, и, к. 9 К. Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 218, 301, рис. 9, 
1е. 1(1 Таи же, стр. 219. 

11 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 334, рпс. 2S. 2, 
стр. 344, рпс. 3S (орнамент на рукояти п перекре
стии кинжала). 

12 Я. Л. Членова. Место культуры Тувы скифского 
времени » ряду других «скифских» культур Кнра-
вии. «Ученые записки НИИЯЛИ». вып. 1\1 Кызыл 
19G1, стр. 152, табл. III, 5, в. 

,э If. Л. Членова. Происхождение и ранняя истории 
племен..., стр. 115, 272, табл. 22, 9. 
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голова птицы (грифона?) дополнена раститель
ным орнаментом. Мотив «растительной» птичьей 
головы известен среди изделий татарского 
времени Минусинской котловины, с которыми 
публикуемое памп изображение имеет безуслов
ное сходство и . 

Особенность изображений на предметах из 
Уйгарака в том, что в ппх нередан образ хищ
ной ПТИЦЫ, но по грифона. Примечательно так
же, что н целые фигуры и головки птиц, неза
висимо от степени стилизации, выступают в ка
честве самостоятельного мотива. Исключением 
может служить нзобра?кеипе иа подпружной 
пряжке пз кургана 8. 

По сопровождающему инвентарю наиболее 
ранние курганы (11, 15, 30, 33, 39 и 83) отно
сятся к VIT—VI вв. до н. э.; остальные (14, 17, 
25, 69 п 84) датируются VI в. до п. э. и толь
ко два предмета—булавку пз кургана 23 по 
стилистическим особенностям, неизвестным в 
VI в. до и. з . 1 5 , н пряжку из кургана 22 по со
провождающему инвентарю следует отнести к 
V в. до и. э. 

Следующая группа объединяет изображения 
хищпых животпых, преимущественно кошачьих. 
Подавляющее большинство их отлито пз брон
зы и украшает предметы конской сбруи. 

Целые фигуры передают образ стоящего, ле
жащего и свернувшегося в кольцо зверя. Мотив 
свернувшегося в кольцо животного, в частпостн 
кошачьего хпщппка, широко распространен в 
зверином стиле. В Уйгаракском: могплышке в 
впде сверпувшегося в кольцо зверя, возможпо 
пантеры, отлиты щитки подпруишых пряжек пз 
кургана 33. 

Пряжки стилистически близки, по не тожде
ственны (набор конской сбруи пз этого погребе
ния, как мы уже упоминали, был скомплекто
ван пз отдельных разрозненных предметов). На 
одной из них (табл. IX, 16; XXVIII , 7) глаз, 
ноздря, окончания лап и конец хвоста зверя пе
реданы в виде выделенных невысоким рельефом 
колец со сквозными отверстиями (исключая 
ноздрю). Овальное, обведенное валиком ухо рас
положено па одной линии с глазом и ноздрей. 
Мускулатура плеча и бедра подчеркнута четко 
ограниченным рельефом. Передняя лапа под
пирает подбородок, окончание согнутой задней 
соприкасается с окончанием передней. Кольцо 
замкнуто перемычкой между концом хвоста и 
тупой мордой, па которой небольшим углубле
нием обозпачен рот. Изображение не перегру
жено деталями и в значительной степени реа
листично. 

'* И. Л. Члепова. Происхождение и равняя история 
племен..., стр. 138, 270, табл. 26, 37. 

' ' ' Распространение «растительных» птичьих голов в 
Мнпусппскои котловине падает тга V в. до н. э. (см.: 
//. JI. Члепова. Указ. соч.. стр. 135 и ст.) . 

Зверь па второй пряжке более стилизован 
( т а б л . (X, 15; X X V I I I , в). Г л а з , ИОЗДрЯ п к о н е ц 
хвоста переданы в впде двух рельефных кон
центрических кругов, окончание лап кольчатое. 
В оскале рта видны острые треугольные зубы, 
овальное ухо обведено валиком. Внутренняя 
сторона шеи и лай подчеркнута врезными ли
ниями; мускулатура плеча выделена рельефом. 
Расположение глаза, ноздри и уха такое же, 
как и на первой пряжке. Конец хвоста заходит 
на морду таким образом, что завершающий его 
концентрический круг выступает между нозд
рей п глазом:. Передняя лапа подпирает под
бородок п соприкасается с коленным суставом 
задней, а конец задней — с коленным суставом 
передней. С наружной стороны шеи, примерно 
посередине ее, помещена скоба для крепления 
ремня. 

Несмотря па то, что обе пряжки происходит 
пз одного комплекса, по степени стилизации 
изображение иа первой пряжке нам представля
ется более ранним. Среди многочисленных фи
гур свернувшихся в кольцо хищников наиболее 
близко ему изображение на одной пз золотых 
пластин из клада в Майэмирской степи 16. В то 
же время некоторые детали, в частности рас
положение лап и подрезка па внутренней сто
роне шеи, делают его сопоставимым и с изоб
ражением на второй пряжке. Возможны и дру
гие аналогии, например с золотой пантерой пз 
Сибирской коллекции Петра 11 7 , со свернувши
мися пантерами, оттиснутыми на лапах и хво
сте пантеры из Келермесского кургана, а также 
с изображениями этого хищнпка на костяных 
бляшках из того же кургана 18 п, наконец, с пан
терами па золотых бляшках из кургана 5 Чп-
ликтпиского могильника ,9. Все указанные ана
логии относятся к VII—VI вв. до н. э. Инвен
тарь кургана 33 стремевндными удилами с 
дополнительными отверстиями датируется тем 
же времепем. 

Несомненно, что образ того же зверя пере
дают протомы и головы кошачьих хищников, 
известные по двум паборам предметов конской 
упряжи из курганов 27 и 28 (табл. IX, 6—8; 
X, Ю—12). Наборы тождественны. Каждый 
состоит из трех предметов: двух иодпружных 
пряжек и нагрудной бляхи (отличаются они 
лишь способом крепления блях на нагрудном 
ремне). 

Щиток блях представляет собой рельефную 
протому кошачьего хищнпка. Глаз, ноздря и 

16 С. И. Руденко. Указ. соч., стр. 11, рис. 3. 6. 
, 7 С. И. Руденко. Сибирская коллекция Петра I. САИ. 

ДЗ—9. М.— Л., 1902, табл. VI, / . 
18 АГ. И. Артамонов. Сокровища скифских Курганов. Л., 

1900, стр. 12, рис. 7. табл. 22. 
19 С. С. Черников. Загадка Золотого кургана. М., 1905, 

табл. XV; XVI, / . 
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окончание подпирающей подбородок лапы перс-
даны рельефными концентрическими кругами 
со сквозным круглым отверстием посередине. 
Концентрические круги помещены и на плече 
зверя. Расположенное на одной линии с глазом 
и ноздрей полукруглое ухо обведено рельефным 
валиком. Валиком намечен н рот животного. 
Шея с внутренней стороны подчеркнута заглуб
ленной линией, на лапах таких линий две. На 
внешней стороне плеча отлит полукруглый 
выступ. Близкая, но более схематичная протома 
кошачьего хищника служит налершпем ножа из 
погребения у дор. Юпитер в Восточном Казах
стане 20. 

На подпружпых пряжках помещены две го
ловы того же зверя, обращенные в разные сто
роны. Изображения голов на бляхах и пряжках 
почтп тождественны. Они отличаются формой 
уха, на пряжках оно каплевидное. Позади го
ловок отлита прямоугольная обойма для креп
ления ремня, а между мордами — перемычка. 
В каждом наборе на одной из них отлит крючок 
в виде копыта лошади. 

Из кургана 33 известны еще две фигурки 
кошачьих хищников, па ЭТОТ раз украшающих 
костяную плоскую подвеску (табл. IX, 12; 
XXVIII, 2) с отверстием-обоймой на внутрен
ней стороне. Основное, более крупное из них, 
помещено на конце подвески (протома живот
ного выполнена объемно, а остальная часть в 
невысоком рельефе). Животное показано стоя
щим с опущенными головой и лапами. Ухо его 
круглое, глаз обозначен точкой, морда тупая. 
Точки посередине округлых окончаний лап соз
дают впечатление кольчатостп. Точкой с внеш
ней стороны коленного сустава задней ноги. 
видимо, намечен конец хвоста. Позади этого 
животного едва заметным рельефом вырезана 
фигурка второго, поза которого сходна с позой 
первого. 

В качестве близкой аналогии можно назвать 
рельефные изображения стоящих копгачьих 
хищников с кольчатым окончанием лап па нож
нах ножа из Минусинской котловины, относя
щиеся к раипетагарскому времени"', подобные 
известны и в Причерноморье22. 

Промежуточное положенно между свернув
шимся в кольцо и стоящим кошачьим хищни
ком занимает изображение на обратной сторо
не диска зеркала из кургана 21 (табл. VI, 4), 

20 С. С. Черников. К изучению древней история Во
сточного Казахстана КСИИМК, вып. 69, 1057, 
стр. 12—21. м С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, 
табл. XXII. 8; II. Л. Членова. Указ. соч., стр. I IS. 
278, табл. 28, 4. ъг Л. А. Бобринский, Курганы и случайные археологи
ческие нахОДКН близ местечка Смелы, т. III. СПб., 
1901. Курганы Роиенского уезда. 

исполненное техникой врезной или, скорее, про
черченной лшшп. Обращает на себя внимание 
несоблюдение пропорций в изображении отдель
ных частей тела животного — сравнительно 
небольшому туловищу придана большая голова 
на массивной шее. Такое искажение вряд ли 
можно отнести за счет несовершенства испол
нения (па том же предмете фигуры лосей вы
полнены с большим мастерством). Вероятно, 
изображаемое животное по было известно ху
дожнику в натуре. 

Свернувшийся полукольцом хищник зани
мает большую часть диска. Массивпая голова 
его отделена от шеи волнистой линией из четы
рех полукружий (верхнее из них, видимо, со-
ответствует уху) . Морда тупая, глаз небольшой, 
овальный, во рту ломаной линией намечены 
острые длинные зубы. На спине, при переходе 
туловища в шею, небольшой округлый выступ. 
Лапы согнуты в коленных суставах, передняя 
подпирает подбородок, задняя лежит параллель
но передней, окончание их округлое, плечевой 
сустав передней лапы выделен линией. Грудь 
животного уродливо выпуклая, короткий хв:ч;т 
передан прочерченной линией. 

Прямые аналогии этому изображению на 
зеркале пам неизвестны, по среди наскальных 
рисунков в Таласской долине есть звери, очень 
близкие разбираемому но форме головы, туло
вища, трактовкой концов лап, плечевого суста
ва п по некоторым другим деталям. В. М. Гапо-
ненко принимает их за бычков и широко датиру
ет VIII — I вв. до и. о.2 3 Уйгаракская находка, 
возможно, позволит уточпнть эту дату. Что же 
касается позы, то она близка, в частности, позе 
кошачьего хищника на навершип пожа из Ту-
рана2 4 . 

В виде рельефной фигуры лежащего ко
шачьего хищника отлит щиток подпружноп 
пряжки из кургана S2 (табл. I, в; XXVIII , 5), 
Хищник, вероятно лев, лежит, как бы припав к 
земле. Морда опущена, г,коло нее помещена 
передняя лапа, задпяя — под животным. Хвост 
пропущен вперед и загнут на конце. Рот зверя 
полуоткрыт, глаз круглый, обведенный заглуб
ленной линией, ухо овальное, а на щеке, плече 
и бедре рельефные завитки, видимо, передаю
щие шерсть. Две подттружпые пряжки с тож
дественными фигурами животных найдены на 
Южном Тагискене (курган 45) и датируются 
инвентарем VII—VI вв. до н. э .2 0 

и В. М. Гапоненко. Наскальные изображения Талас
ской долины. Сб. «Археологические памятники Та
ласской долины». Фрунзе, 1963, стр. 10S. рис. 9, 
стр. 110. 

м //. JI. Членова. Скифский олень. МИД, Jfi 115. М., 
1962, стр. 202, табл. IV, <>. 

" С. II. Толста, М. Л. Ihuna. Укав. СОЧ , стр. 109 
рис. 17, 9, 10; стр. 172. 
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Все перечисленные фигуры кошачьих хищ
ников датируются VII—VI вв. до п. э. К более 
позднему времени, V в. до и. э., но аналогии с 
датированными изображениями из других па
мятников, мы относим миниатюрную фигурку 
стоящего в профиль животного, вероятно льва, 
из кургана 49 (табл. I, 16; XXVIII , I). Это от
тиснутая из золотой фольги подвеска. К г.ппно 
животного припаяны два ушка и плоский зад
ник, вырезанные из того же материала. Неболь
шие размеры предмета в какой-то маро опреде
лили стспепь стилизации, и образ получился 
весьма далеким от оригинал*. Тело животного 
поджарое, хвост длпнпый, загнутый, лапы ког
тистые. Голова довольно крупная, на пей выде
ляется круглый глаз в виде рельефного колеч
ка, ухо овальное, па месте щеки ьынуклля точ
ка. В качестве ближайшей аналогии могут быть 
названы золотые бляшки из кургана 53 Юж
ного Тагпскена, датированные инвентарем V в. 
до н. э. "6 Изображения других хищников немно
гочисленны. К ним припадлежат фигурки зверей 
па щитках бляшек и пронизей для перекрещи
вающихся ремпей конского оголовья и рельеф
ная голова — щиток налобника (табл. IX, 11; 
XI, 16, 17). 

На щитках бляшек н пронизей (курган 34, 
табл. XI, 16, 17; XXVIII , 3) помещен выпол
ненный в рельефе стоящий в профиль с опу
щенной массивной головой зверь. На укорочен
ном поджаром туловище рельефом выделены 
мускулатура плеча и бедра, лапы, видимо, ког
тистые, хвост короткий, едва заметный. На го
лове хорошо видно лишь овальное, обведенное 
валиком ухо, остальные детали из-за плохой 
сохранности предметов не поддаются определе
нию. Не исключено, что это попытка передать 
образ медведя. Фигурки стоящих с опущенной 
головой животных широко распространены сре
ди татарских древностей, чаще всего их поме
щали на навершиях ножей и кинжалов, но сре
ди них нет близких публикуемому нами. Сход
ство обнаруживается с фигурками стоящих с 
опущенной головой медведей па бляшках из 
кургана 10 Памнрскоп 12 7 . По форме головы 
они близки и голове (также скорее всего мед
ведя) , изображенной на налобнике из курга
на 33 (табл. IX, 11). В обоих случаях морда 
зверя курносая, срезанная наискось, по на на
лобнике более стилизованная. 

В группе копытных представлены дикие жи
вотные — олень, горный баран, лось, кабан и до
машние — верблюд и лошадь. Целые фигуры 
две — олень и лось. Преобладают изображения 
голов, из других частей тела — копыта. Сдела-
2,; С. Я. Толстое, М. А. Пгииа. Указ. соч.. стр. 169, 

рИС. 17, 3. 
-~ A. П. Вер чипам. Исторпко-археологаческие очер

ки..., стр. 298, рпс. 128, 4, 

пы они в разной технике — скульптурные, рель
ефные и прочерченные; подавляющее большин
ство ихт так же как и другие предметы зверино
го стиля, служили украшением конской сбруи. 

Олепь па подпружпой пряжке (кургаи 41, 
табл. XIV, 7; XXVIII , 14) стоит на кончиках 
копыт с вытяпутой вверх мордой и закипутыми 
назад рогами. На обороте фигуры отлит стер
жень с круглым щитком для крепления ремня, 
а между копытами чуть сведенпых ног — пере
мычка с крючком в виде лошадиного копыта. 
Фигура рельефная, туловище и голова с обрат-
нон стороны вогнуты, ноги и рога плоские. Го
лова жпвотыого отлита в более высоком по от-
пошепию к шее рельефе. На поджаром тулови
ще, также рельефом, подчеркпута мускулатура 
плеча, над которым паходнтся небольшой под-
треугольный горбик, хвост обозначен полу
круглым выступом. Глаз круглый, чуть выпук
лый, с круглым углублением посередине; оваль
ное ухо, обведенное невысоким валиком, поме
щено па ппжнем стержне рога, составленного 
пятью смыкающимися полукружьями, идущего 
почти параллельно туловищу. Поза олепя спо
койная, изображение, не перегруженное лишни
ми деталями, в достаточной мере реалистично. 

Фигурки стоящих на кончиках копыт оле
ней немногочисленны, происходят они главным 
образом из восточных районов — Алтая, Тувы и 
Минусинской котловины. Н. Л. Членова дати
рует их VI в. до н. э. a s По совместной находке 
со стремевиднымн удилами уйгаракский олень 
может быть отнесен к тому же времепп. Не
смотря на некоторое отличие в отдельных дета
лях, он близок фигуркам оленей на приведен
ных аналогичных изображениях, и среди них 
более всего показанным на майэмирском зерка
ле 29. Сопоставим он и с оленем па обушке клев-
ца из Минусинской котловины30. 

Вторая целая фпгура копытного помещепа в 
композиции па обороте диска зеркала из курга
на 21 (табл. VI, 4). Рисунок коптурный, испол
ненный прочерченной линией. Об одной из фи
гур композиции, кошачьем хищнике, мы уже 
говорили; фигура копытного, объединенная с 
поясным изображением того же животного об
щей головой, помещена пад кошачьим (если 
смотреть при естественном положении зеркала, 
все фигуры обращены спинами вниз, вправо). 

Животные показаны лежащими, обращен
ными друг к другу, фигура левого из них целая 
(голова обращена назад), правого — поясная, го
ловой вперед. При нанесении цело)! фигуры ху
дожник, видимо, не рассчитал места, а потому 

=8 II. Л. Членова. Скнфсыш олень, стр. 188, 202, 
табл. IV, 6, 8—10. 

2'-' М. Я. Грязное. Памятники мацэмнрекого этапа..., 
рис. 4, 1. 

80 II. Л. Членова. Указ. соч., стр. 202, табл. IV, 16. 
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йоги переданы схематически несколькими ли
ниями; это не мешает, однако, понять, что они 
подогнуты н передняя нога заходит за заднюю. 
Остальная часть фигур копытных отличается 
четкостью и даже некоторым изяществом ис
полнения. Туловище животного поджарое, коп-
турным овалом па нем выделена мускулатура 
плеча, над которым на спине изображен горбик, 
короткий хвост загнут вниз, шея длинная. Уд
линенная голова закинута назад и отделена от 
шеи линией; морда горбатая, рот обозначен 
черточкой, ухо длинное, подтреуголыюс, рога 
изогнутые. У правой фигуры тем же приемом 
выделено плечо, передняя нога с острым копыт
цем вытянута вперед. Назвать животное, пос
лужившее прообразом изображенным, довольно 
затруднительно. Горбатая морда с обращенным 
вперед отростком рога позволяет видеть в нем 
скорее всего лося. 

Следует отметить сходство в изображении 
лосей па зеркале из кургана 21 и оленей па ко
стяных пластинках из кургана 2 у с. Жаботпн3 1 . 

Подпружная пряжка из кургана 66 (табл. 
XVII, 19, XXVIII, 11) отлита в виде двух обра
щенных в разные стороны голов горного барана, 
соединенных перемычками. К одной из них 
крепился ремень подпруги, а на другой поме
щен крючок. Головы рельефные, вполне реали
стичные, морды тупые, с чуть горбатым носом, 
глаза круглые, выпуклые, заглубленным коль
цом па них обозначен зрачок. Рот передан за
глубленной линией, ухо овальное, торчащее 
вверх. Рельефные полосы па верхней части 
сильно загнутого рога передают его фактуру. 

Вещь не находит прямых аналогий, но мотив 
козла широко распространен в тагарское время 
з Минусинской котловине, причем у раппета-
гарских козлов «минусинского типа» рога за
гнуты крутой дугой и покрыты рубчиками, 
никогда не показывается бородка п только на 
ранних экземплярах — ушп3 2 . Извёстпое сход
ство в передаче головы наблюдается и с фигур
кой козла па пряжке пз кургана 10 Пампр-
ской 13 3 . 

Головка кабана (курган 22; табл. V, 13; 
XXVIII, 13) скульптурная, полая, со сквозны
ми отверстиями на месте ушей, рта, клыков и 
глаз. Отверстие в нижней части морды играло, 
видимо, вспомогательную роль при отливке 
предмета. По назначению — это папосник кон
ского оголовья. Для крепления его на ремне 
служило прямоугольпое отверстие под ушами. 
Голова несколько уплощенная, с резко высту
пающими скулами и узким высоким лбом, пе-

31 М. Л. Вязьмитина, Ранние памятники скифского зве-
^ риного стиля. СЛ, 1963, № 2, стр. 160, рис. 2. 

3- //. //. Членива. Происхождение и ранняя история 
племен..., стр. 117. 

" А. //. Берншгам. Указ. соч., стр. 314, рис. 139. 

реходящим в плоский гребень, передающий тор
чащую на холке щетину. Каплевидные отвер
стия ушей обрамлены валиком, высоким у 
затылка и почти сходящим на пет спереди. 

Несмотря на широкое распространение мо
тива кабана в искусстве евразийских степей, 
мы не лаходнм прямых аналогий публикуемому 
ни среди многочисленных изображений кабанов 
в тагарском искусстве, ни в искусстве скифов и 
савроматов. 

Некоторое сходство в передаче образа обна
руживается в фигуре кабана среди наскальных 
изображений у аула Та мураша (верховья Ир
тыша) м. Подобно уйгаракскому у пего узкая 
морда, высокий, переходящий в гребень лоб. 
Возможны сопоставления и с вырезанными из 
золотой фольги фигурками кабанов пз кургана 
5 могильника Чилпкты в Восточном Казахста
не 35. Особенно близка голова кабана на роговой 
застежке из кургана 3 могильника Тасмола V B 
Центральном КазахстанеЗ б . Разные материалы 
и разные приемы, в которых выполнены эти две 
вещи (в Уигараке круглая скульптура, там — 
рельеф), не позволяют говорить о тождестве, 
но сходство не вызывает сомнений. Одинаковы 
контуры голов с выступающим гребнем-холкой, 
форма глаз п уха, расположение уха на голове. 
Датируется тасмолпнекос изображение концом 
периода VII—VI вв. до н. э.S1 Дата ГОЛОВКИ 
кабана из инвентаря погребения кургана 22 не 
вполне установлена. Некоторые детали оформ
ления подпружных пряжек пз того же комплек
са свидетельствуют о возможных связях с ис
кусством Алтая уже в пазырыкское время 3 8 , а 
наконечники стрел, к сожалению, ие находят 
аналогии и не могут служить основой для дати
ровки. 

К числу изображений домашних животных 
принадлежит скульптурная головка верблюда 
нз кургана 47 (табл. XV, 5; XXVIII , 12), слу
жившая наноспиком конского оголовья. Морда 
верблюда узкая, слегка горбоносая, глаза вы
пуклые, круглые, с рельефной точкой посере
дине, над ними отлит торчащий вверх хохолок. 
Каплевидные уши и рот обведены валиком. 
В затылочной части — овальное отверстие для 
ремня. Скульптура реалистична, стилизация бо
лее всего заметна в передаче глаз. 

Изображения верблюдов встречаются на тер
ритории Казахстана и у савроматов Южного 
Приуралья, по число их невелико, есть они и в 
Южной Сибири, Несмотря на некоторые сход-
•*'• с. с. Черников. Загадка Золотого кургана, стр. 62, 

рис. 10. 
м Там же, стр. 37, таил. XVII. 
31! М. К, Кадырбасв. Указ соч сто 397 рис (12 / 
37 Там же, стр. 397. 
м См., например: С. II. Руденко. Культура населения 

Центрального Алтая..., ' стр. 142, рис". 91 (первый 
Туэктонскпй курган) . 
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пые приемы в передаче отдельных деталей (хо
холок и глаз у некоторых верблюдов из Южного 
Прпуралья м ) , уйгаракская головка отличается 
степенью стилизации, В этом отношении ей не
сколько ближе головка верблюда на бляхе из 
Минусинской котловины ,и. Из всех известных 
изображений верблюда в скифское время уйга-
ракское можно считать наиболее ранним. 
Совместной находкой со стремевидными удила
ми оно датируется VI в. до н. :>. 

Близкие по форме папосппкп, по в виде го
ловок хищной птицы, известны в курганных 
комплексах савроматскпх погребении V—IV вв. 
до п. :). (курган 3 урочища Алебастровая гора и 
курган 7 Новокумакского могильника4 1). 

В украшении конской упряжи наибольшее 
распространение получил мотив лошадиного ко
пыта. Он встречен на поднружиых пряжках в 
одиннадцати погребениях, (курганы 16, 22, 25— 
28, 38, 41, 47, 51 и 60). Выполненные объемно 
копыта лошади служили крючком для соедине
ния ремней подпруга. В одном случае тот же 
мотив использован для оформления концов 
нсалпев (курган 26, табл. VII I , 5) , отлитых в 
виде нижней части ноги лошади с выступающим: 
копытом и пучком шерсти над ним. 

Изображение лошадиного копыта для укра
шения различных предметов, в том числе и кон
ской упряжи, использовалось достаточно ши
роко в искусстве народов Евразии в скифское 
время. Мотив этот очень распространен в Казах
стане, в частности в памятниках тасмолииской 
культуры4 2 . 

К числу зооморфных, возможно, следует от
нести еще два предмета. Один из них найден 
среди поделок и заготовок из рога в кургане 69 
(табл. XVIII, 7) . Это спиленный с обеих сторон 
кусок рога, на котором вырезан рельефный, 
идущий наискось поясок, и два подтрсугольпых 
выступа с обеих сторои. Рог подправлен и не
сколько уплощен. На одной из широких сторон, 
у конца, просверлено круглое отверстие. Ни наз
начение предмета, ни образ воспроизведенного 
животного не расшифровывается, возможно, из-
за незавершенности изделия. Второй предмет 
обнаружен в заполнении грабительской воронки 
кургана 60 (табл. XVII, 13). Это фрагмент из
делия из бронзы, сильно испорченного окислами. 
На одном из концов предмета сохранились ос
татки, видимо, тупой морды какого-то животно
го с круглым глазом. На другом конце, па вы
ступе помещены: рельефные полосы и колечко. 

м К. Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 371, рис. 80, 18. ;|) II. Л. Членова, Указ. соч., стр. 2S(>, табл. 36, 4. 
41 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 334, рис. 40, •'! и 

стр. 369, рис 77, 26. 42 М. К. Кадырбарв. Памятники тнемллнпскоп культу
ры, стр. 320, рис. 24, 2, стр. 332, рис. 26,2, 4; рис. 66,36. 

Изображение, безусловно, зооморфное, однако 
определить образ воспроизводимого животного 
из-за фрагментарности предмета и его плохой 
сохранности невозможно. Па значение предмета 
также не ясно. Не исключено, что это часть под
вески КОНСКОГО ОГОЛОВЬЯ43. 

Благодаря раскопкам ранпесакекпх курган-
пых могильников в низовьях Сырдарьи, и в их 
число Уйгаракского, стал известен еще один 
район распространения искусства звериного 
стиля со свойственными ему мотивами и при
емами стилизации. Выясняется и более конкрет
ная принадлежность звериного стиля приараль-
екпх саков к казахстапо-епбнрекому варианту 
зтого искусства, в котором удается найти основ
ные сопоставления для рассматриваемо]"! серии. 

Искусство Упгарака прикладное. Как и в 
большинстве других районов, выполненные в 
зверином стиле предметы служат прежде всего 
для украшения конской сбруи. Для зооморфных 
изображений Упгарака в большинстве случаев 
характерно стремление при применении опреде
ленных стилистических приемов сохранить реа
листичность образа. Они просты, не перегруже
ны лишними деталями и воспроизводят образ 
одного животного (нет ни полиморфных изоб
ражении, ни сцеп «терзания»). Стилизация 
особенно заметпа в мотиве хищной птицы, по 
это всегда птица, а не грпфоп, будь это вся ее 
фигура или стилизованная голова в виде запя
той. Эти черты звериного стиля, присущие па-
ходкам на Уйгараке, вместе со стилистическими 
приемами, характерными для раннего периода 
развития скпфо-сибпрского зверппого стиля,— 
кольчатое окончание лап и хвоста, трактовка 
частей тела в виде концентрических кругов, 
подчеркивание мускулатуры четко выраженным 
рельефом, расположение глаза, ноздри и уха па 
ОДНОЙ линии — ставят уйгаракскне зооморфные 
изображения в один ряд с архаическими образ
цами екнфо-епбпрского звериного стиля. 

Вопрос о происхождении искусства ранних 
саков Прпаралья связан с вопросом происхож
дения зверппого стиля ыа всей территории его 
распространения. В решении его сейчас утвер
дилось две концепции — передпеазпатская и ев
разийская. 

Сторонники первого направления (М. И. Ар
тамонов, Н. Л. Членова и др.) считают, что 
скифское искусство возникло па древневосточ
ной основе во время длительного пребывания 
скифов в Передней Азии в VII в. до л. э. и затем 
в готовом виде оно проникло в Северное Причер
номорье. Независимо от скифов, но из того же 
источника и также в готовом виде искусство 

'"' См.. например: С. II. РуЭепко. Культура населения 
Центрального Алтая..., стр. 20, рис. 9 (шестой Туэк-
тннскай курган). 
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звериного стиля проникло в Среднюю Азию п 
Сибирь, возможно в более раннее время. 

Исследователи, придерживающиеся евра
зийской концепции (В. А. Ильинская, А. И. Тс-
реножкпн, С. С. Черников п др.), стремятся до
казать, что скифский звериный стиль сложился 
в степных и горных районах Сибири и Централь
ной Азии, откуда распространился в Северное 
Причерноморье, на Кавказ н в Закавказье в 
результате скифского вторжения с востока в 
VII в. до п. э. 

Не претендуя на решение вопроса о проис
хождении искусства приаральекпх саков, пам 
представляется правильным мнение исследова
телей, в частности К. Ф. Смирнова, считающего, 
что территорией окончательного сложенпя ски-
фо-епбпрского звериного стиля были южные 
районы Евразии от Украины до Сибири, а в 
формировании его, кроме скифов, ведущую роль 
играли и другие народы, в том числе и саки4 ' ' . 

Звериный стиль отражал определенные ре
лигиозные представления. О сокралыю-магпче-
ском значении зооморфных изображений суще
ствует много высказывании в археологической 
литературе. Принято считать, что фигуры, осо
бенно хищных животных и птиц (так же как 
и отдельные частп их) , служили амулетами, 
придающими особую силу оружию пли кошо45 . 
Это мнение находит подтверждение и на Уйга-

41 К. Ф. Смирнов. Савромэты, стр. 242. 
*г' См., например: Б. Н. Граков. Слифп. КиТв, 1947, 

стр. 76—84: Н. Н. Погребова. Грифон в скифском 
искусство. КСИПМК, вып. XXII. 1948, стр. 67; 
К. Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 244; / / . Л. Члеиова. 
Происхождение п ранняя история племен..., 
стр. (20. 

раке. Наиболее популярным здесь был мотив 
хищной птицы, изображение которой мы нахо
дим на конской сбруе или оружии в погребени
ях мужчин-воинов, а вид стилизованной головы 
орла прпдап каменным жертвенникам, встречен
ным в некоторых погребениях женщип-жрпц. 

Видимо, так же как и у других народов, на
селявших евразийские степи в раппеекпфекос 
время, у саков Приаралья существовал культ 
хищной птицы, который обычно связывают с 
культом солнца46 . Жертвенники в виде головы 
орла как бы подтверждают сокрально-магнче-
ское зиачепне этого культа. О связи птицы с 
культом солнца свидетельствуют и бляшки в 
виде солнечного колеса с головками хищной 
птицы (курган 83). Достаточно многочисленны 
н изображения солярного знака на предметах 
конской сбруи (курганы 29, 38, 41, СО и 70) . 
На примере скипетров предекпфекого времени 
В. А. Ильинская убедительно доказала, что в 
то время образы орла и коня были объединены, а 
«изображение солярных эмблем, связанных с 
культом солнца, является одним пз наиболее 
распространенных мотивов в украшении коп-
ской сбруи, навершнй в предекпфекое вре
мя» 47. С культом огня п солнца связываются и 
пекоторые другие животные, в частности свер
нувшийся в кольцо хищник и медведь48. 

'•6 Л. Л. Штернберг. Первобытная религия в свете эт
нографии. Л., 1936, стр. 112—126; Н. Н. Погребова. 
Указ. соч.. стр. 1)3; В. А. Ильинская. Культовые 
жезлы..., стр. 209. 

'•'• В. А. Ильинская. Указ. соч., стр. 209. 
48 R. Ф. Смирнов. Савроматы. стр. 245: А. В. Збруева. 

Идеология населения Прикамья в анаш.ипскую эпо
ху..., стр. 42; она же. История населения Прикамья..., 
стр. 139, 142. 



Г Л А В А V 

ХРОНОЛОГИЯ ПОГРЕБЕНИЙ 

При определении хронологии захоронений 
Уйгарака мы использовали прежде всего ком
плексы погребального инвентаря. В них в ка
честве датирующих выступают предметы кон
ского снаряжения — удила и псалии, особенно 
часто встречающиеся в могилах и находящие 
многочисленные аналогии в памятниках скифо-
сакского круга, а также бронзовые наконечники 
стрел, преимущественно втульчатые, хроноло
гия которых хорошо разработана. В ряде случа
ев для установления времени погребения послу
жили бронзовые зеркала ж отдельные предметы 
«звериного» стпля, известные по датированным 
комплексам того же могильника или на смеж
ных территориях. 

Отсутствие достаточно точных соответствий 
для лепной посуды и невозможность установ
ления эволюции отдельных ее форм в пределах 
коллекции Уйгарака отводит ей лишь вспомо
гательную роль при датировке погребений. Что 
же касается станковой посуды (мы имеем в виду 
небольшую серию сосудов из глины светлого 
обжига), то она составляет достаточно вырази
тельный единовременный комплекс п в ряде слу
чаев подкрепляет дату, установленпую по дру
гим предметам, а там, где их нет, сама опреде
ляет время погребепня. 

К сожалению, датировка значительной части 
захоропений затруднена дефектностью погре
бального ипвеитаря. В таких случаях помимо 
вещевого материала были пспользовапы отдель
ные характерные особенности погребального об
ряда. 

Наиболее ранпие погребения Уйгарака да
тируются VII—VI вв. до н. э. К ним мы относим 
погребения в курганах 11, 15, 21, 27, 28, 30, 33. 
39, 45, 50, 51, 66 и 83. 

Время захоронения в курганах 11, 15 и 51 
определяется присутствием в их ипвеитарях 

массивных бронзовых дпсковидных зеркал с бор
тиком и петлевидпой ручкой на тыльной стороне 
(табл. II, 9; IV, 6; XVI, 13), принадлежащих к 
группе архаических бронзовых зеркал VII— 
VI вв. до н. э., известных в памятниках мапэмир-
ского времени Алтая, рапнетагарских Мину
синской котловины, так называемой эпохи ран
них кочевников Северного и Центрального Ка
захстана '. В кургане 51 эта дата подкрепляется 
входящими в состав инвентаря бронзовыми уди
лами с напускными бронзовыми же псалпями 
(табл. XVI, 10—12), найденными, кроме курга
нов Уйгарака, в погребениях VII—VI вв. до 
п. э. Центрального Казахстана 2 п Южного Тагп-
скена в Приаралье 3. 

В числе других предметов инвентаря в по
гребении кургана 21 найден железный кинжал с 
полым грибовидным навершием и дуговидным 
перекрестием (табл. VI, 1). Такие павершия н 
перекрестия, неизвестные для скифских и сав-
роматских железных мечей и кинжалов, весьма 
характерны для некоторых типов карасукских и 
рапнетагарских бронзовых кинжалов 4, есть они 
и на Алтае в майэмпрское время5 . Грибовид
ные павершия отмечены и у бронзово-железных 

1 С. И. Рудепко. Культура населения Центрального 
Алтая..., табл. XVIII , 3; М. П. Грязное. Памятники 
майэмирокого этапа..., стр. 11, рис. 4, 10, 12; С. В. Ки
селев. Древняя история Южной Сибири, стр. 119, 
131; И. Л. Членова. Происхождение и раппяя исто
рия племеп..., стр. 82, табл. 21, 3; М. П. Грязное. Се-
Bcpnbiii Казахстан в эпоху ранних кочевников, 
стр. 10, рис. 2, 4; М. К. Кадырбаее. Памятники тас-
МОЛШ1СКОЙ культуры, рпс. G6, 75. 

2 М. К. Кадырбаее. Указ. соч.. рис. CG, 24. 
3 С. П. Толстое, М. А. 11TU.HU. Указ. соч., стр. 101, 

рис. S, 3, 4. 
* И. Л. Членова. Указ. соч., стр. 14, 15, 253, табл. 3> 

4—6; стр. 250, табл. 6, 7. 
5 М. П. Грязное. Указ. соч., рпс. 5, 1, 5, 6; С, 7, 9. 
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мечей предскнфского времени из Среднего По-
днепропья 6. 

Другие предметы инвентаря также свиде
тельствуют о ранней дате погребения. Так, изоб
ражения копытных на зеркале из этого кургана 
(табл. VI, 4) стилистически близки изображе
ниям оленей на костяных пластинках из кургана 
2 у с. Жаботин, относимого к концу VII в. до 
н. э.7 , дуговидная застежка (табл. VI, 7) со
поставима с раннетагарскнми застежками VII— 
VI вв. до д. э . 8 ; бронзовый нож с кольцевым па-
вершием (табл. VI, 5) находит многочисленные 
аналогии в памятниках того же времени Сибири 
н Казахстана. 

Время погребения в кургане 28 определяется 
предметами конского снаряжения. Удила с на
пускными псалпямп (табл. X, 14—16), датиру
ются, как мы уже говорили, в погребениях тас-
молипскон культуры Центрального Казахстана 
и сакских Южного Тагпскена в Прпаралье 
VII—VI вв. до н. э. К числу датирующих при
надлежат и зооморфные изображения на пред
метах конской сбруи. На бляхе конского убора 
помещена протома кошачьего хищника (табл. X, 
12), на подпружиых пряжках — развернутые го
ловки (табл. X, 10, 11). При воспроизведении 
образа зверя использованы основные элементы 
раинескнфскоп стилизации. Изображения 
своеобразны и прямых аналогий пе имеют9 , 
однако сопоставимы с наиболее ранними об
разцами скифского звериного стпля, в частно
сти с головой фигуры кошачьего хищника па 
керамическом блюде из Зшше |и. 

Тождественный набор из бляхи и подпруж
иых пряжек найден в кургане 27 (табл. IX, 6— 
8), что позволяет отнести погребеппе в нем к 
тому же времени. 

Предметами конского снаряжения определя
ется и дата погребения кургана 33. Входящие в 
него стремевпдиые удпла с дополнительным от
верстием п исалпи, центральное отверстие кото
рых заменено крюком, вставлявшпмся в стре
мечко удил, известны на Алтае в майэмпрское 
время п . Стремевидные удпла с дополнительным 

6 А. II. Тереножкип. Предскпфскпп период.... рис. 91. 
7. 2. 

1 М. II. Вязъмитина. Указ. соч., стр. 160. рис. 2. 
8 II. Л. Члеиова. Памятники переходного карасук-та-

гарского времени в МИНУСИНСКОЙ котловине, стр. 59, 
61; она же. Основные вопросы происхождения та
тарской культуры Южной Сибири. Сб. «Вопросы 
истории Сибири и Дальнего Востока». Новосибирск, 
1961, табл., рис. 64, 05. 

0 Протома кошачьего хищника с. кольчатыми ухом, 
глазом, ноздрей и окончанием лапы помещена на 
рукояти бронзового ножа из погребения VII—VI вв. 
до н. ••). у дер. Юпитер в ВОСТОЧНОМ Казахстане, од
нако она схематична и менее детализирована (см.: 

С. С. Черников. Загадка Золотого кургана, стр. 00, 01). 
" j It. Ghirshman, Perse..., стр. 123, рис. 172. 
" М. II. Гриппов. Памятники майэмирского этапа..., 

стр. 4, 10. 

отверстием встречены в Центральном Казахста
не в погреосппях VII—VI вв. до н. э. '2 

Две бронзовые ажурные подиружные пряж
ки в виде свернувшегося в кольцо кошачьего 
хищника, аналогичные, но пе тождественные 
(табл. IX, 15, 16), выполнены с использованием 
прпемов стилизации, характерных для раннего 
периода развития екнфо-епбпрского звериного 
стиля (кольчатое окончание лап и хвоста, трак
товка отдельных частей тела в виде концентри
ческих кругов, подчеркивание бедра и плеча 
четко выраженным рельефом, расположение 
ноздри, глаза и уха на одной линии). По степени 
стилизации одна из пряжек (табл. IX, 16) нам 
представляется: более ранней. Среди многочис
ленных фигур свернувшихся в кольцо кошачьих 
хищников наиболее близка изображению на этой 
пряжке одна из пантер на золотой пластине из 
клада в Минусинской степи |3. Возможны и дру
гие сопоставления, в том числе с пантерами на-
золотых бляшках из кургана 5 могильника Чи-
лпкта в Восточном Казахстане, относимого к ру
бежу VII—VI вв. до п. з. и 

Погребение в кургане 39 датируется набором 
бронзовых наконечников стрел, включающим 
двухлопастные втульчатые наконечники с снм-
метрнчпоромбоннднон, аснмметричноромбоннд-
ной и овально-ромбической головкой (табл. X I I I , 
5—9). Наконечники первых двух типов, появив
шиеся в Северном Причерноморье в доскпфское 
время1 5 , широко распространены в скифских 
комплексах VII—VI вв. до и. э.. обычно в еди
ничных экземплярах, составляя целый комплекс 
только в кургане 524 близ с. Жаботин 16. Встре
чаются они и в Казахстане; так, п кургане 5ж 
могильника Карамурун I VII—VI вв. до в. э. 
преобладают наконечники с овально-ромбичес
кой головкой17, а в кургане 5 могильника Чп-
лпкты все наконечники стрел имеют ромбичес
кую головку :s. 

Втульчатых, трехлопастных и трехгранных 
наконечников стрел в комплексе кургана 39 
нет, а среди черешковых преобладают наконеч
ники трехлопастные (признак, указывающий 
также на раннюю дату захоронения). 

12 М. К. Кадырбаев. Памятники тасмолннскоп культу
ры, стр. 385; он же. Некоторые итоги и перспекти
вы изучения археология ралиежелезного пока Ка
захстана, стр. 29, рис. 2. 3; стр. 30. Автор при этом 
считает, что стремевндпые удила с дополнительным 
отверстием наиболее ранние среди стремевидных. 

13 С. II. Руденно. Культура населения Центральною 
Алтая..., стр. 11, рис. 3, 6. 

11 С. С. Черников. Указ. соч.. стр. 35, табл. XV. 
15 К. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов, стр. 41, 42; 

А. И. Мвлюкоаа. Указ. соч.. стр. I IS. 
1G А. А. Бобринский. Отчет о раскопках в Киевской 

губернии, стр. 2. рис. 4. 
" М. К. Кадырбоев. Памятники тасмолннскоп культу

ры, стр. 377, рис. 58. 
18 С. С. Черников. Указ. соч., стр. 27, табл. X. 
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Фигурка птицы из инвентаря этого кургана 
обнаруживает сходство с изображениями орлов 
Из упомянутого кургана 5 могильника Чи-
лпкты ,э. 

К числу ранних мы относим и погребение 
кургана 83. Здесь вместе со стремевиднымн уди
лами найдено четыре наконечника стрел: три 
черешковых п один втульчатып (табл. XIX, 1— 
4). Черешковые наконечники размерами, а одни 
и формой головки (табл. XIX, 3) близки нако
нечникам из Бегазы2 0 и Алепаула 2\ что гово
рит и пользу их ранней даты. Не противоречит 
cii и втульчатып наконечник с остролистной 
трехлопастной головкой, близкий скифским, 
преобладающим в комплексах конца VII — на
чала VI в. до п. э. ~2 

Тем же временем датируются и погребения 
в курганах 30 и 45, содержащие в инвентаре 
удила с напускными псалиямп (табл. XII , 17— 
19; XIV, 16—18), встреченными пока только в 
погребениях VII—VI вв. до н. э. Ближайшая 
аналогия этим предметам из кургана 30 — уди
ла и псалип из кургана 19 могильника Тасмо-
ла I в Центральном Казахстане2 3 . 

Погребение в кургане 66 датируется VII— 
VI вв. до н. э. стремевиднымн удилами и трех-
петельчатым слабо изогнутым бропзовым псали-
ем (табл. XVII, 17, 18), сопоставимым с псалн-
ями из раскопок А. Н. Бернгатама на Памире 
(Памнрская I, курган 10), найденными вместе со 
стремевиднымн удилами с дополнительными 
отверстиями. Близки стилистически и изобра
жения голов копытных на пряжках из кургана 
66 Уйгарака (табл. XVII, 19) и кургана 10 мо
гильника Памнрская I и . 

Погребение кургана 50 включено в группу 
ранних захоронений могильника благодаря 
тому, что все предметы его инвентаря сопостави
мы с соответствующими им в комплексах VII— 
VI вв. до и. э. на смежных территориях. Стреме-
видпые удила найдены здесь вместе с бронзовы
ми трехдырчатыми псалиями, подражающими 
ПО форме роговым (табл. III , 11—13). В курга
нах VII—VI вв. до п. э. Южного Тагискспа из
вестно несколько вариантов псэлнев этого 
типаS5. Единственной аналогией «клювовидно
му» оселку (табл. I I I , 16)служит предмет того 
Же назначения из кургана 24 могильника Тас-

19 С. С. Черников. Указ. соч., стр. 32, табл. XIII . 
"" Л. Р. Кызлпсов и А. X. Маргцлан. Указ. СОЧ., 

рис. 42, 1. 
21 /А С. Рыков. Указ. соч., стр. 13, рис.. 43. 
гг Л. II. Мелюкова. Указ. соч., стр. 28, рис. 1, стр. 19, 

21. 
23 М. К. Кадырбаее. Указ. соч., стр. 311), рис. 72. 
-'• Л. п. Берншгам. Историко-археологнческие очерки 

Центрального Тянь-Шаня и Памнро-Алая..., стр. 298, 
рис. 128, 5, 7, 8. гг' С. П. Толстое, М. Л. Итина. Указ, соч., стр. 101, 
рис. 8, 2, 3. 

мола I и Центральном Казахстане, отнесенный 
автором исследования к тому же времени211. 
Бронзовый кинжал (табл. III, 10) сопоставим, в 
частности, с кинжалом из кургана \ могильника 
Нурманбет IV2 7 . Интересно, что кинжал с 
Уйгарака скорее всего подражание приведенно
му в качестве аналогии и другим того же типа, 
так как асимметричность навершня и перекре
стия кинжала из могильника Нурманбет IV 
обусловлена помещенными на них зооморфны
ми изображениями, отсутствующими на уйгарак-
ском экземпляре. Не противоречит ранней 
дате и привозная круговая чаша светлого об
жита типа Яз II 2 S . 

Основная группа захоронении отнесена памп 
к VI в. до н. з. (курганы 8, 14, 18, 25, 26, 29, 32, 
34—38, 4 0 - 4 4 , 44а. 47. 59, 60, 66а, 69, 70, 71а, 
74. 76а, 82 и 84). Среди них мы попытались вы
делить погребения раннего VI в. до п. э. и более 
поздние — второй его половины. Не исключено, 
что часть ранних погребений могла быть совер
шена и в VII—VI вв. до н. э. Но такой датиров
ке в одних случаях мешает значительная дефект
ность инвентаря, а в других, это прежде всегэ 
относится к погребениям, дата которых устанав
ливается по стремевпдпым удилам;, хронологи
ческая эволюция которых еще пе разработапа, 
отсутствием иных датирующих предметов. 
О таких захоронениях правильнее было бы го
ворить, что они совершепы пе позднее VI в. до 
и. э. 

Стремевиднымн удилами датируются погре
бения в курганах 25, 35, 41, 60 и 69 (табл. VII, 
12: XI, 12; XIV, 8; XVII, 4; XVIII, 23). Косвен
ным свидетельством ранней даты погребения 
кургана 60 служат солярные знаки на бляшках 
и пронизях конской сбруп (табл. XVII, 1,2) пз 
инвентаря этого захоронения. О том же говорит 
и присутствие в инвентаре кургана 25 бронзо
вой булавы и ритуального кинжала-секиры с 
головой орла па обушке, исполненной в архаиче
ском скифском зверином стиле (табл. VII, 1, 16— 
18). 

К числу ранних мы считаем возможным от
нести и погребение в кургане 59, совершенное 
по обряду труносожженпя в наземной: построй
ке. Архаичность обряда, обнаруживающего пря
мые связи с трупосожжепием в мавзолеях Тагп-
скена эпохи поздней бронзы, и присутствие в 
инвентаре двухлопастного втульчатого наконеч
ника стрелы допускают возможность предло
женной даты. 

В кургане 34 фигурки стоящих с опущенной 
головой животных па прттках бляшек и прони
зей конского оголовья (табл. XI, 16, 17) близки 

-в М. К. КадырСагв. Указ. соч.. стр. 315, рис. G, 2. 
27 Там же, стр. 344, рис. 38, 1. 
28 В. М. Массоп. Указ. соч, табл. XXXIX, 16. 
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изображениям медведей на предметах того же 
назначения из кургана 10 могильника Памир-

•ская I"9, датированного теперь большинством 
исследователей VII—VI вв. до и. э . 3 0 

Единственный сохранившийся предмет ин
вентаря кургана 82 — подмружная пряжка со 
щитком в виде лежащего льва — тождественна 
пряжкам из кургана 45 Южного Тагискепа, от
несенного к VII —VI вв. до н. э . 3 1 

Рассматривая керамику из погребении Упга-
рака, мы останавливались па круговых сосудах 
типа Яз П. Два из них найдены В погребениях 
VII —VI вв. до п. э. (курганы 39 п 50), два 
других сосуда этой серии обнаружены в кургане 
71а п во впускном детском захоронении курга
на 44 (погребение 44а) . Принимая во внимание, 
что все эти сосуды попали в Приаралье скорее 
всего одновременно, нам представляется воз
можным датировать погребения, их содержа
щие, а вместе с ними и основное захоронение 
кургана 44 временем не позже VI в. до н. э. 

Погребения курганов 32 и 30 отнесены к 
тому же времени по находке в одном из них (кур-
ган 32) миниатюрного бронзового кельта-тесла 
(табл. XXI, 3), аналогичного найденному в кур
гане 33 и датированного инвентарем этого по
гребения VII—VI вв. до н. э.. а в кургане 36 — 
бронзового однолезвнппого ножа с круглым 
отверстием на конце слабо выделенной рукояти 
(табл. XI, 6'). Ножи этого типа широко распрост
ранены в памятниках VII-—VI вв. до н. э. Ка
захстана ц Минусинской котловины. 

К погребениям раннего, VI в. до н. э. при
надлежат захоронения курганов 84 п 70. 13 пуч
ке стрел из кургана 84 наряду с ранними типа
ми наконечников — втульчатымн двухлопастны
ми и ромбического сечения, черешковыми 
двухлопастными и крупными трехлопастными 
(табл. XX, 'J—J2, 14—27), распространенными 
в VII —VI вв. до п. э., довольно значителен про
цент трехгранных черешковых наконечников 
(табл. XX, 28—41). В числе последних один с 
непрофнлпрованноп головкой типа, достаточно 
редкого и для других памятников Казахстана, 
появившегося там, по мнению К. А. Акпшева, 
в VI в. до п. э . 3 2 Кроме того, в комплекс входят 
три трехлопастных втульчатых наконечника 
(табл. XX, 43), нигде более в Казахстане в раи-
несакское время пока не встреченных. О том, 
что погребение в кургане 84 совершено в VI в. 
до п. з., свидетельствует и находка в нем биме-

-'•' Л. II. Верншгам. Указ. соч., рис. 128, 4. 
'•"' См., например: 1С. Ф. Смирное. Вооружение саьро-

матов, стр. fi-i, 8'.); М. /f. Кадирбаее. Указ. соч., 
стр. 387; //. Л. Членоеа, Происхождении и ранили 
истории племен..., стр. 08. 31 С. 11. Толстое, М. Л. Итана, Указ. соч„ стр. 163. и И. Л. Апишев, Г. л. Нушаев. Указ. соч., стр. 119. 

таллического кдевца, аналогичного апапышекпм 
этого времени ^3. 

Погребение кургана 70 по черешковым двух
лопастным п трехлопастным наконечникам 
(табл. XVIII , 25—31), аналогичным подобным 
из погребений VII—VI вв. до н. э. Центрального 
Казахстана и Памира ЗА, могло бы быть датиро
вано тем же временем. Этой дате не противоре
чат ни стремевпдпые удила из того же комплек
са, ни крестообразные пронизи уздечного набора 
(табл. XVIII, 33, 34) с солярным знаком на щит
ке 35. Однако среди наконечников стрел есть 
один, трехлопастной втульчатый (табл. XVIII , 
24), того же типа, как и в кургане 84, благодаря 
чему погребение датируется началом VI в. до 
н. э. 

В VI в. до п. э. совершены погребения п в 
курганах 14, 20, 37, 42, 47. В инвентарь курга
на 14 входит наконечник стрелы, трехгранный, 
с прорезями на втулке (табл. III , 9), очень 
редко встречающейся формы, известной пока 
только в погребениях не рацее V в. до п. э. 
(Центральный Казахстан, Карамурун II, кур
ган 3 и Тасмола II, курган 1). Однако присут
ствие в инвентаре бронзовых удил с прямо-
уголыю-стремевпдным окончанием внешних ко
лец в сочетании с роговыми трехдырчатымп 
псалпямп исключает датировку кургана V в. 
до н. э. и относит его к VI в. до н. э. 

Курган 26 датируется железным кинжалом 
С бабочковпдным перекрестием (табл. VIII. 6') 
и стремевидными удилами — цельноотлптыми 
с двухиетельчатымп псалиями, заканчивающи
мися объемными копытцами лошади 
(табл. VIII , 5) . Железные мечи п акинакп с 
бабочковпдным перекрестием появляются в 
Скифии в начале VI в. до п. э .3 6 Поэтому, не
смотря на то, что почти тождественные цельно-
отлитые удила и псалпп были найдены в кур
гане 55 Южного Тагпскспа, отнесенного к V i l a . 
до п. э .3 7 , датировать погребение кургана 20 мы 
можем только VI в. до н. э. Заслуживает вни
мания то, что па рельефе из Персеиоля у ло
шади, которую ведет сак, псалпп очень близки 
уйгаракским, и не исключено, что они цельноот-
литые с удилами38. 

От погребального инвентаря кургана 37 
остались стремевпдпые удила и бронзовый 

:,;< А. В. Збруева. Истории населения Прпкамьн..., 
стр. 104, 105, табл. XXII, 1. 34 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 377. рис. 58; 
.1. //. Верншгам. Указ. соч., стр. 307, рис. 133. 

55 Тождественные пронизи найдены в кургане 55 Юж
ного Ташсш'на, датированном VII и. до п. :>. (см.: 
С. 11. Толстое, М. А. Чгшш. Указ. соч., стр. 160, 
рис. 7, 8, стр. 162, 103). 

и Л. II. Мелюкова. Указ. соч., стр. 50, 
« С. 11. Толстое, М. А. Итона. Указ, соч., стр. 161, 

рис. 8, 5. 98 R. Ghlrshman, Perse..., p. 184. 
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втульчатый наконечник стрелы с ромбической 
в сечении, переходящей но бокам в лопасти 
головкой (табл. I, ll—J2). Аналогичный нако
нечник стрелы есть в савроматском кургане 
VI в. до н. э. у хутора Черниговского39. 

11а основании находки такого же наконеч
ника стрелы в кургане 42 (табл. I, 9), совпа
дающего с упомянутым наконечником пз кур
гана у хутора Черниговский и размерами, по
гребение этого кургана мы относим к VI в. 
до и. э. 

Инвентарь кургана 47 содержит значитель
ное число датирующих предметов. К ним при
надлежат стремевндные удила с роговыми 
трехдырчатыми псалпями, бронзовое дисковпд-
ное зеркало с бортиком и петлевпдной ручкой 
на обороте, железный нож с прямой спинкой 
и слабо выделенной рукоятью (табл. XV, 7—9, 
13, 14). Многочисленными аналогиями на за
паде и особенно на востоке скнфо-сакского ми
ра погребение могло бы быть датировано 
VII—VI вв. до н. э. Мы относим его к верхней 
границе этой даты, так как в его инвентаре 
есть предметы, сопоставимые лпшь с веща
ми иа савроматских погребальных комплексов 
более позднего времени. Так, орнамент из 
рельефных перехлестнутых полукружий на 
щитках бляшек и пронизей конского оголовья 
(табл. XV, 3, 4) такой же, как и на предметах 
конской сбруи пз савроматских погребений ру
бежа VI—V вв. до н. э. (Пятпмары I, курган 
8) 40. Близки по форме найденному в рассмат
риваемом погребении (табл. XV, 5) и наноенп-
кн пз савроматских погребении V—IV вв. до 
н. э. (курган 3 урочища Алебастровая гора и 
курган 3 Новокумакского могильника) *'. 

Предложенную дату в определенной сте
пени подкрепляет и то, что зеркало из этого 
погребения (табл. XV, 14) наименее массив
ное и меньшего размера, чем зеркала пз дру
гих погребений могильника, датированных 
VII—VI вв. до п. э. и 

Погребение кургана 43 датируется второй 
половиной VI в. до н. э. наконечниками стрел. 
В большинстве своем они втульчатыс трехгран
ные и трехлопастные (табл. XII I , 36—49), ха
рактерные для савроматских погребальных 
комплексов самаро-орепбургской группы VI в. 
до н. э . 4 3 Черешковые наконечники из комп-

за К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. Н4, рис. 15, Л, 5. 
40 К. Ф. Смирнов. Савроматы, стр. 321, рис. 28, 20—22. 41 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 334, рис. 40. •?; 

стр. 369, рис. 77, 26. 
42 Среди татарских зеркал, сопоставимых с. уйгарак-

екпми, зеркала VII н VII—VI ив. до н.э. наиболее 
массивные и крупные (см.: //. л. Членоба. Указ. 
соч., стр. 82). 

43 К. Ф. Смирнов. Вооруженно савроматов, табл. IV, 
тип. 1, В, 4; табл. IV, тип III, В, 0; табл. II, тип VI, 
А, Б. 

лекса кургана 43 — со сводчатой, ромбиче
ской, почти квадратной и сечении головкой 
(табл. XIII , 51—54). Это производная форма от 
двухлопастных черешковых наконечников с 
острием ромбического сечения, встреченных в 
могильнике в погребениях раннего, VI в. до н. э. 
(курганы 70 и 84). Видимо во второй половине 
VI в. до н. э., одновременно с проникновением с 
савроматской территории втульчатых трехло
пастных и трехгранных наконечников стрел из
меняется и местная форма двухлопастных че
решковых наконечников, часть которых уже в 
первой половине VI в. до н. э. имела ромбическое 
в сечении острие. Характерно также, что в этом 
комплексе нет ни двухлопастных втульчатых 
наконечников, нп трехлопастных и трехгран
ных черешковых. Последнее обстоятельство 
указывает, видимо, на то, что смена черешко
вых наконечников втульчатыми произошла в 
Прнаралье несколько раньше, чем на осталь
ной территории Казахстана. Начиная со второй 
половины VI в. до н. э., господствующими ти
пами здесь становятся трехлопастные и трех
гранные втульчатые наконечники, исчезают 
другие типы втульчатых, трехлопастные и 
трехгранные черешковые. 

К тому же времени может быть отнесено и 
погребение кургана 9, в насыпн которого най
ден втульчатый наконечник стрелы с трех
гранной головкой И вилкообразными вырезами 
иа гранях. Такие наконечники встречаются у 
савроматов Южного Прпуралья начиная с 
VI в. до н. э.АЛ 

Единственный сохранившийся предмет из 
инвентаря погребения кургана 8 — подпружпая 
пряжка со щитком в виде стилизованной голо
вы лося, украшенная рельефными стилизован
ными головками орла (табл. 1, 19). Пряжки 
со щитками, в том числе и зооморфными, из
вестны пока только в Прнаралье из погребений 
VII—VI вв. до и. э. могильников Уйгарак и 
Южный Тагискен VJ. Однако использование 
стилизованного образа для декоративного 
оформления предмета, в обоих могильниках 
более не встречавшееся, относит пряжку из 
кургана 8. а вместе с пей и погребение этого 
кургана скорее всего ко второй половине VI в. 
до п. э. 

Погребений V в. до н. э. немного (курганы 
16, 22, 23, 49, 57, 79). В некоторых пз них отме
чено изменение отдельных деталей погребаль
ного обряда. Это прежде всего касается устрой
ства могил. Так. в курганах 57 и 79 канавки 

** См., например, комплекс кургана у хутора Черни
говского [К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 114). 

4-' В последние годы опубликована пряжка со щит
ком из кургана 1 могильника Жаман-Тагай па сред-
пен Сырдарье («Древности Чардары». Алма-Ата. 
1968, стр. -180, 192, табл. VII, 10). 
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вырыты не по периметру, а только вдоль двух 
параллельных стен могилы (в кургане 57 вдоль 
поперечных, в кургане 79 — продольных) п 
они рудиментарны. В могильной яме кургана 
49 нет ни канавок, ни угловых ям. В кургане 
16 покойник был положен без подстилки, а мо
гила не была перекрыта. В кургане 57 пере
крытие могилы и хворостяное покрытие вокруг 
сожжены. Видимо, в это время в могилы начали 
класть мясную пищу (курган 16) или 
головы жертвенных животных (курган 57). 

Погребение кургана 16 датируется кольча
тыми удилами и наконечниками стрел 
(табл. V, 3—5, 7). Кольчатые удпла, преиму
щественно железные, в скифских и савромат-
-екпх комплексах появились на этой территории 
не ранее второй половины VI в. до н. э. вместе 
с изменением конструкции конской узды. В Ка
захстане они найдены вместе со стрсмевнднымн 
удилами А6. В Южной Сибири массовое их рас
пространение датируется V в. до н. э. 47 К то
му же времени относит кольчатые удила Ал
тая М. П. Гря.чнов '1S. 

Наконечники стрел — втульчатые, один 
трехлопастной и дна трехгранных. Стрелы 
этих типов характерны для савроматекпх 
комплексов начиная с VI в. до н. э. Экземпля
ры из кургана 16 ближе савроматскнм V в. 
до и. э .4 Э Не исключена, впрочем, возможность 
сопоставления их с наконечниками VI и кон
ца VI—V в. до н. э . 5 0 

Погребальный инвентарь кургана 22 выделя
ется некоторым своеобразием. Наконечники 
стрел (табл. V, 22—35) за исключением двух 
(Л° 34, 35), один из которых найден в насыпи, 

отличаются от остальных стрел могпльнпка бо
лее крупными размерами, пропорциями головок 
и соотношением длины головки п черешка (он 
у ппх короткий н менее массивный). Аналогии 
этим накопечппкам нам неизвестны и в других 
районах распространения черешковых наконеч
ников стрел. Близость форм головок наконечни
ков этого комплекса с соответствующим им из 
других комплексов Уйгарака, в частности из 
курганов 39 и 84, позволяет предполагать, что 
изготавливались они па месте, но, вероятнее 
всего, в более позднее время, когда уже была 
утрачена традиция литья взятых за образец 
наконечников. 

О более поздней дате захоронения в этом 
кургане свидетельствуют н другие предметы 

*• М. К. Кадырйаев. Указ. соч., стр. 323, рис. 15. 
47 10. С. Гришин. Указ. соч., стр. 129. 18 М. //. Грязное. Памятники манзмирского этапа..., 

стр. 9, 10. 
*а К. Ф. Смирнов. Указ. соч., табл. II, тип VI, табл. IV, 

тип V, табл. V, тип XVII. 10 Там же, стр. 114, рис 15, А, О, Я; стр. 12(1, рис. 24, 
Л, 11, 49. 

инвентаря, в частности подпружпые пряжки, 
обрамленные фестонами (табл. V, 19, 20), и 
пряжка с волнистым краем (табл. V, 21), анало
гии которым в принципе оформления мы нахо
дим в инвентаре курганов пазырыкского време
ни Алтая 51. 

13 кургане 23 от погребального инвентаря 
сохранилась бронзовая булавка, на щптке кото
рой помещено сильно стилизованное изображе
ние головы хищной птицы, дополненное расти
тельным орнаментом (табл. I, 14), и серьга с 
конусом и каплевидной вставкой из бирюзы 
(табл. I, 13). Мотив «растительных» птичьих 
голонок обнаружен на изделиях тагарского вре
мени Минусинской котловины, его распростра
нение на этой территории относится к V в. 
до н. э. 52 Аналогии серьге также ведут в Южпую 
Сибирь и па Алтай. 

Погребение кургана 49 датируется золотой 
подвеской в виде фпгуркп стоящего льва 
(табл. I, 16). В качестве ближайшей аналогии 
могут быть названы золотые бляшки из кургана 
53 Южного Тагискепа, датированного V в. 
до н. о.53 

Погребальный ипвептарь кургана 57 не 
сохранился, лишь в слое перекрытия могилы 
обнаружен небольшой бронзовый втульчатый 
наконечник стрелы с трехгранной сводчатой 
головкой и прямоугольными выемками па гра
нях, близкий по форме п размерам одному из 
типов савроматекпх трехгранных наконечников 
V в. до н. э.54 

К тому же времени скорее всего относится 
и погребение кургана 79. Найденный в нем 
кувшпновпдный сосуд (табл. XXII, 25) анало
гичен сосуду из кургана 49, датированного V в. 
до п. э. 

Во всех приведенных курганах время захоро
нения определено вещевым материалом. Остает
ся еще значительное число погребений, инвен
тарь которых либо не сохранился, либо не нахо
дит точных соответствий пи в датированных 
пимплексах могильника, ни на других террито
риях распространения культур екпфо-сакского 
круга. Для датировки этих погребений основное 
значение приобретает погребальный обряд, и п 
тех случаях, когда устанавливается тождество 
его с обрядом датированных погребений, можно 
полагать, что совершались они скорее всего еди
новременно. 

По характерным чертам погребального обряда 
(устройство могил, орнептнровка и поза погре
бенного) большипство таких захоронепнй 
отнесено к совершенным в пределах VII—VI вв. 

51 С. 11. Руденко. Указ. соч., рис. 129. 52 //. Л. Членова. Указ. соч., стр. 135 и с.ч. 
-'•'1 С. П. Толстое. М. Л. Нтииа. Указ. соч., стр. 169, 

рис. 17, :L r,: К. Ф. Смирнов. Указ. соч., табл. IV, тип V, В, 57. 
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до н. в. (курганы 2 - 4 , 7, 17, 18, 29, 31, 38, 40, 
52, 61, 62,64, 66а, 69а, 71, 72, 74, 76 и 76а). 
Правильность этой даты подкрепляется в 
отдельных случаях некоторыми косвенными 
свидетельствами. Так, в курганах 40, 66а, 74 и 
76а встречена лепная посуда иных форм, чем в 
погребениях VII—VI вв. до. п. э., по по составу 
глины, характеру обжига и отделке поверхности 
с ней совпадающая. 

Указанием на время захоронения в кургане 
18 служит проупгаой двусторонний молоток с 
шестигранными обушками (табл. XXI, 7). Пря
мых аналогии ему мы не знаем, однако форма 
втулки, способ ее крепления на рукояти, сечение 
обушков позволяют искать их среди татарских 
чеканов с многогранным обушком VII—VI вв. 
до п. э.55 

В курганах 29 и 38 на предметах копской 
сбруи изображены солярные знаки (табл. XI, 4; 
I, 5), распространение которых на других терри
ториях приходится па предскнфское и рапие-
екпфекое время. В могильниках Уйгарак и 
Южный Тагискеп опп обнаружены также на 
предметах конской сбруи из погребений VII — 
VI вв. до н. :>. Кроме того, в ппвелтаре кургана 
29 есть фрагмептпрованпый бронзовый коло
кольчик с боковыми прорезямп (табл. XI, 2), 

BS Н. Л. Члеиова. Указ. соч., стр. 27. 

сопоставимый с колокольчиками из курганя 2 
Таемолы V (VI в. до и. •,).) ы\ 

Среди захоронений с, использованием огня в. 
ритуале наиболее раннее, по-видимому, погребе
ние кургаиа 2 — трупосожжешге в наземной по
стройке, совпадающее в деталях с погребальным 
обрядом кургаиа 59, время которого не позже 
VI в. до и. ;>. Погребальный обряд курганов 3 
и 4 идентичен обряду кургана 8 второй полови
ны VI в. до п. :>. 

Определить время погребения в курганах 55 
и 56 затруднительно, так как тождественного 
обряда среди датированных не встречено. Не 
исключено, что они самые поздние в этой серии 
захоронений. 

К V в. до н. з. скорее всего должно быть 
отнесено погребение кургаиа 12. У его могилы, 
так же как и в кургане 49 этого времени, нет 
дополнительных деталей (канавка, угловые ям
ки), присущих всем большим прямоугольным 
могилам Упгарака VII—VI вв. до н. о., инвен
тарь же не может быть признан датирующим. 

К сожалению, данные, нолученпые при реко
гносцировочных раскопках кургана 1, самого 
крупного в могплышке. недостаточны ни для 
определения времени его возведения, ни даже 
назначения его. Трудно судить и о времени воз
ведения кенотафов (курганы 10 п 77). 
se М. К. Кадырбаев, Указ. соч., стр. 324, рис. 17. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев псе материалы из погребений 
Уйгарака, попытаемся сделать некоторые вы
воды о происхождении, этнической принадлеж
ности, отдельных сторонах хозяйства и культу
ры людей, оставивших могильник. 

Захоронения в могильнике производили 
с конца VII в. до н. з. и затем преимущественно 
на протяжении VI в. до п. о. Принадлежали 
они, как в этом можно было убедиться на осно
вании приведенных аналогий, этнической груп
пе с культурой скифского типа, свойственной 
кочевому и полукочевому населению евразий
ских степей па последнем этапе разложения пер
вобытнообщинного строя, с присущими ей ос
новными видами оружия, принадлежностей 
конской сбруи и прикладным искусством. 

Несомненна и более конкретная принадлеж
ность культуры, представленной уйгаракским 
комплексом, к кругу сакекпх культур. 

Принципиальным отличием комплексов на
конечников стрел этих культур от скифских и 
савроматских является, как это уже отмечалось 
исследователями, присутствие в них наряду со 
втульчатыми наконечниками наконечников че
решковых. 

При общих для скифо-сако-савроматского 
мира принципах конструкции конской сбруи 
форма се для восточных районов отличается 
своеобразием. Только здесь встречаются стре-
мевндные удила с дополнительными отверсти
ями )! двудырчато-крючковидные псалии. Лишь 
в памятниках тасмолияекой культуры Цент
рального Казахстана известны удила с прямо-
угольно-стремсвидным окопчанпем впешнпх ко
лец и упором в сочетании с трехдырчатымп пса-
лиямн. центральное насадочпое отверстие кото
рых расположено и плоскости, перпендикуляр
ной двум боковым. Для еакских и других 
культур скифского типа в Азии (майомнрекой, 
татарской и др.) характерны ножи с кольцевым 

навершпем или отверстием в верхней части ру
кояти и бронзовые дисковидные зеркала с бор
тиком и петелькой-ручкой па тыльной сторо
не. Каменные овальные жертвенники без ножек 
типичны для женских погребений тасмолпп-
скон культуры Центрального и ранних кочев
ников Северного Казахстана. Все эти признаки 
характерны и для Прпара.тья. Керамика Уйга
рака при всем ее своеобразии более всего сопо
ставима с сакской лепной посудой. 

Итак, археологические материалы наряду 
с дапнымп историческими приводят к выводу, 
что могильник Уйгарак оставлен одппм из еак
ских племеп. 

Вопрос о происхождении прпаральекпх са
ков в какой-то степени находит решение при 
изучении погребального обряда и краниологи
ческой серии Уйгарака. 

Погребения па древнем горизонте, которых 
около половппы в могильнике, по планировке 
погребальных построек напоминают простей
шие погребальные сооружения эпохи поздпей 
бронзы Северного Тагискена, например мавзо
лей 5в, Роднит их с тагискенекпмп и обряд тру-
посожжеппя' , который, впрочем, уже не всегда 
выдерживался. Генетическая связь грунтовых 
могил с угловыми ямками со столбовыми кон
струкциями мавзолеев Ceiscpiioro Тагисксна 
прослежепа на материалах еакских п о ш л этого, 
некрополя, среди которых есть могилы переход
ного тина2 . Сходпые ассоциации вызывают и 
канавки вдоль степ некоторых могил. Эта копст-

1 С. П. Толстое, Т. Л. Ждапно, М. Л. Итина. Работы 
Хорезмской археолого-этнографпческой экспедиции 
АН СССР в 1958—1961 гг. МХЭ, вып. 6. М„ 1963, 
рис. 14«. 

2 С. П. Толстое. По древним дельтам Окса и Яксарта 
стр. 201—203, рис.. 117; С. II. Толстое. М. А, Итина. 
Указ. соч., стр. 54. 
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рукция пыла известно и у мавзолеев Северного 
Гагнскепа3 . 

Отмеченные черты преемственности погре
бального обряда, имеете с преимущественно за
падном Ориентировкой ПОКОЙНИКОВ, свидетель
ствуют об этногенетическпх связях населения 
Прпаралья эпохи поздней бронзы н раппесак-
ского времени. Ото заключение подтверждается 
п антропологическими материалами. 

Т. А. Трофимова, исследовавшая краниоло
гическую серию Упгарака, приходит к выводу, 
что «уже в VII—V вв. до п. э. население Ирп
аралья представляло coooii смешанную попу
ляцию, состоящую из европсопдпого, преиму
щественно апдроновского, пласта и значительной 
примеси монголоидных форм центральноазпат-
ского происхождения, особенпо ярко выражен
ного среди женщин» \ Проникновение монго
лоидных типов в состав сакского населения 
Прпаралья могло, по ее мнению, происходить 

• за счет передвижения монголоидных племен со 
стороны Алтая пли перекочевок монголоидных 
групп из Центральной Азии 5 . 

Г. Ф. Дебец, рассматривая вопрос расселения 
.двух основных рас — европеоидной и монголо
идной в скифское время, пришел к выводу о по
степенном уменьшении монголоидности с вос
тока на запад, объясняя это постепенным про
сачиванием монголоидных элементов в резуль
тате браков с женщинами более восточных рай
онов, носительницами монголоидных генов. При 
'этом он не исключал возможности передвиже
ния из Монголии за короткий промежуток вре
мени целых племен или их частей6 . 

Бесспорная близость вещевого материала 
Уйгарака с приалтайскими и цедтральпоазиат-
скнми комплексами скифского типа, очевидно, 
отражает этнические контакты такого рода. 

Так обстоит вопрос о происхождении и ан
тропологической припадлежпостп населения, 
оставившего могильник. Признавая бесспорную 
генетическую связь погребального обряда и ан
тропологического типа сакского населения с на
селением эпохи бронзы в Приаралье, мы не об
наруживаем ее в материальной культуре. 

Лишь в керамике можно отмстить присут
ствие сосудов баночной формы, известных в ан-
,дроновекое время. Не исключено также, что 
прототипы кувншповпдных сосудов следует нс-

•" С. II. Толстоа, Т. Л. Жданко, М. А. Итииа. Указ. 
соч., рис. i'i", мавзолеи 5е, О. 

* Т. А. Трофимова. Раншгс саки Прпаралья по дап-
ным палеоантропологии. «Anthropos», с. 19 (N. S. 
11). Brno, 1967, стр. 247. 1 Там жв. f Г. Ф. Дебец. О физических типах людей скифского 
времени. Сб. «Проблемы скифской археологии». 
МИА, М 177. М., 1971, стр. 9. 

кать в керамике Северного Тагискена 7. Види
мо, с изменением формы хозяйства и образа 
Жизни резко изменялся набор и формы употреб
лявшихся и быту предметов. Это отмечается и 
В других районах распространения культур 
екпфо-сакского круга. 

Переход к качественно новой системе хозяй
ства в эпоху раннего железа повлек за coooii 
изменения в общественных отношениях и 
в структуре общества. 

При изучении топографии могильника обра
щает на себя внимание наличие трех компакт
ных групп, возникновение которых не может 
быть объяснено НИ особенностями рельефа, пи 
хронологически. В то же время в каждой из ппх 
преобладают могилы одного из основных типов, 
известных для могильника в целом, выявляют
ся некоторые закономерности и в размещении 
отдельных категорий погребального пнвептаря. 

Для восточной группы характерны погребе
ния в могилах на древнем горизонте, в том чис
ле и с использованием огня в ритуале. Здесь на
ходился самый крупный курган с сожжеппем 
покойника в наземной постройке. Погребения 
на древнем горизонте составляют 62,48% от об
щего числа вскрытых здесь погребений, они да
тируются VII—VI вв. до н. э. К тому же вре
мени относятся немногочисленные захоронения 
в больших прямоугольных могилах с угловыми 
ямками (12,5%). Два из них женские, пол 
третьего пе определен. Могилы других типов 
единичны и датируются V в. до н. э. 

Для всех женских могил этой группы обяза
тельны каменные жертвенники, три из них клю
вовидной формы, неизвестной в погребениях 
других групп. Все найденные в могильнике зер
кала также из женских погребении восточной 
группы. Погребении мужчин с оружием VII— 
VI вв. до п. э. здесь только два. 

В центральной группе более половины 
(51,85%) захоронений совершено в больших 
прямоугольных могилах с угловыми ямками. 
Все они, за исключением одного (курган 22), 
относятся к VII—VI вв. до н. э. Захоронений на 
древнем горизонте 33.33%, датируются они тем 
же временем. Могил других типов немного: две 
большие прямоугольные, с канавкой по пери
метру дна и две узкие прямоугольные — одна из 
них детская, VII—VI вв. до и. я., а вторая (кур
ган 23) относится к V в. до п. э. 

8 этой группе сосредоточены погребения, 
отличающиеся, кроме размеров могил, и соста
вом инвентаря, особенно часто содержащего 
предметы, исполненные в зверином стиле. Для 
инвентаре!! женских захоронений характерны 

Орпаментпровапный кувшпповпдшлп близки и по 
форме сосуд пандеп в оградке 56 (см.: С. П. Толстое, 
Ш. А. Игина. Указ. соч., рис. 6, 1). 
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зерпотерпые камни, встречаются миниатюрные 
сосуды, но нет зеркал. Жертвенников мало и они 
просты по форме. Так же как и в восточной груп
пе, половина женских могил содержит конскую 
сбрую. Погребений мужчин с оружием VII— 
VI вв. до п. э. — десять. 

Половина погребений западной группы со
вершена в узких прямоугольных могилах, не
сколько менее трети — на древнем горизонте 
(в пх числе два с использованием огня в рптуа-
ле) и пятая часть — это ногребеппя в больших 
могилах с канавкой по периметру дна. Все под
дающиеся датировке захоронения этой группы 
совершены не позже VI в. до п. э. 

В женских погребениях, так же как п в цент
ральной группе, часты находки зернотерных ка
мней (в том числе обломок куранта из кургана 
74}, реже — миниатюрных сосудов. Погребений 
с жертвенниками два. Конская сбруя положена 
только в одну женскую могилу — большую пря
моугольную, с канавкой. В группе лишь одно 
захоронение мужчины с оружием, а с конской 
сбруей два. 

Различие в величине курганных насыпей и 
могильных ям, а также в составе инвентаря, бе
зусловно, свидетельствует об определенном эко
номическом и социальном расслоении обшества. 
Однако этот процесс зашел, видимо, еще не 
слишком далеко: в могильнике нет ни громад
ных, резко отличающихся от других, курганов, 
ни вещевых комплексов, по цепности заметно 
превосходящих все остальпые. Легче отметпть 
признаки имущественной и социальной диффе
ренциации, сравнивая между собой особенности 
курганных групп. 

Изменения в социальной структуре общества, 
происшедшие в эпоху рапнего железа, отрази
лись в топографии ряда могильников и па дру
гих территориях распространения культур скиф
ского типа. В Центральном Казахстане исче
зают обшпрпые родовые кладбища, уступая ме
сто небольшим курганным группам, являвшимся 
погребальными комплексами семейной общины, 
которая возникла еще внутри апдроновского об
щества8. Компактные группы погребений впут-
ги одного могильника отмечает К. Ф. Смирнов у 
ранних савроматов. Он рассматривает пх как 
ногребеппя одного рода или частей его, состоя
щих из отдельных семей9 . Трудпо утверждать, 
была ли каждая из курганных групп Уйгарака 
кладбищем рода или большой семьи. Небольшие 
размеры могильника склоняют скорее ко второ
му предположению. Однако довольно существен
ные различия в обряде каждой из групп могут 
говорить об обратном. Так или иначе, эти родо
вые группы сохраняли впутрпродовые связи, 

8 М. Т(. Кадырбаеа. Указ. сот., стр. 428. 
" К. Ф. Смирнов. Савромлты, стр. 108. 

9 О. А. Вишиевскдя 

проявляющиеся прежде всего в том, что захоро
нения производились в одном могильнике. 

Таким образом, можно констатировать, что у 
родовой группы, хоронившей своих членов в во
сточной части могильника, особенно отчетливо 
сохранялись традиции погребального обряда, во
сходящие к эпохе поздней бронзы, проявившие
ся в захоронениях па древнем горизонте с ис
пользованием огня в ритуале. Женщинам этой 
группы были особенпо свойственны жреческие 
функции, связанные, возможно, с общеродовыми 
культ а лпг. 

Родовая группа, оставившая центральный 
комплекс, была, судя по составу инвентаря п 
размерам могпл, наиболее сильной. Представи
тели ее были вождями, совмещавшими военную 
власть с жреческими функциями. Об этом гово
рят находки булавы и ритуального кинжала-се
киры в кургане 25. Примечательна также па-
ходка жертвенных пожен, у одного из которых 
навершием служило зеркало, и молота в курга
не 21. В центральной группе курганов соверша
лось подавляющее большинство из известных в 
могильнике захоронений вооруженных всадни
ков — основного контингента войска, формиро
вавшегося скорее всего из членов другого рода. 
Об этом, видимо, свидетельствует тот факт, что 
большая часть воинов похоронена па древнем 
горизонте (а этот тип могил характерен, как 
мы видели, для восточной группы). 

На западной окраине могильппка хоронили 
членов рода, не отличавшегося богатством и 
знатностью. 

В заключение остановимся на одпой деталп, 
возможно характеризующей положение жен-
щпп-жриц у ранних саков. Каменные жертвеп-
ппки — обязательная принадлежность жриц — 
обнаружены и в богатых, и в бедных могилах. 
Интересно при этом отметпть, что за едпнствсп-
пым исключением (погребение девочки в кур
гане 29) они никогда не встречены вместе с 
зсрпотерлымп камнями, которые клали и в са
мые богатые могилы. По-видимому, жертвенные 
культовые фупкцпп, возложенные па жепжпп-
жрпц, исключали их участие в определенных 
видах хозяйственной деятельности. 

Основой хозяйственной деятельности населе
ния евразийских степей в екпфо-сакское вромя 
становится скотоводство. Большинство исследо
вателей, основываясь на копкретпом археологи
ческом материале и привлекая данные пись
менных источников и этпографпп, приходят те
перь к заключению, что формы скотоводства у 
народов с культурой скифского типа были раз
личны в зависимости от природных условий, 
уровпя социально-экономического развития п 
ряда других причин. 

Основной формой хозяйства населении Гор-
пого Алтая, по мнению С. И. Руденко, было от-
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говное яйлажпое скотоводство, При этом допу
скается и возможность земледелия ш. Полуко
чевой тип скотоводства был у саков и усупей 
Семиречьяи- Скотоводство Центрального Ка
захстана характеризуется М. К, Кадырбаевым 
как кочевое12. Полукочевым определяют ското
водство савроматов , 3 и скифов '*. 

Сведении источников о хозяйстве приараль-
ских саков крайне ограниченны и сводятся но 
сути дела к упоминанию Геродота (I, 215) 
о том, что они Пыли копеводами. Действительно, 
в могилах Уйгарака мы прежде всего находим 
предметы КОНСКОЙ сбруп. Отсутствие в погребе
ниях следов мясной пищи, очевидно, вызван
ное особенностями ритуала, затрудняет опреде
ление состава стада. По немногочисленным па-
ходкам костей баранов в могилах V в. до н. э. п 
астрагалов тех же животных в более ранних 
погребеипях можно полагать, что в пего входил 
и мелкий рогатый скот. Такое видовое соотно
шение характерно для кочевого скотоводства. 
Однако этому заключению противоречат неко
торые детали погребального обряда, в частно
сти устройство грунтовых могил, прежде всего 
больших прямоугольных, перекрытых деревом 
и растительным настилом, имитирующих зем-
лпикп. Опп свойственны захоронениям, наибо
лее богатой семейпо-родовой группы, которая в 
условиях кочевого скотоводства должна была 
быть наиболее подвижной. Земляпкп же харак
терны для ЖИЗНИ в условиях хотя бы временной 
оседлости. Таким зпмппм, а для какой-то части 
племен нрпаральекпх саков и постоянным ме
стом обптаппя было городище Чпрпк-рабат, рас
положенное па расстоянии менее ста километ
ров от сакекпх могплышков — Южный Тагп-
скен н Уйгарак, к сожалению, пока полностью 
не раскопанное. Таким образом, скотоводство 
прпаральских саков было полукочевым, допу
скающим возможность существования прими
тивных форм земледелия. Занятию земледелием 
могли способствовать природные условия дель
товой зопы, культурные связи с территориально 
близким земледельческим населением низовий 
Лмударьн, где в это время было уже достаточно 
высоко развито ирригационное земледелие, а 
также, возможно, сохранившиеся от предшест
вующего времепи земледельческие традиции. 
Находки зерпотерных камней в значительной 
части жеиекпх погребений подкрепляют приве
денные соображения. 

10 С. И. Рудепко. Указ. соч., стр. 200. 
1» К. А. Акишев, Г. А. Кушаев. Указ, соч., стр. 84. 12 М. К. Кадырбаев. Указ. соч., стр. 411. 13 К. Ф. Смирнов. Производство п характер хозяйства 

рашшх сарматов. СА, 1964, № 3, стр. 49 И ел. 14 П. Д. Ливеров. К истории скотоводства п охоты па 
территории Северного Причерноморья. МИЛ, № 53, 
1960. 

ОДНИМ ИЗ подсобных промыслов населения 
Прпаралья могла быть охота. Из рогов оленей 
сделаны нсалии и некоторые другие предметы 
конской сбруи, клыки кабанов использовались в 
качестве амулетов. Образы диких животных, 
обитателей степей и приречных зарослей — оле
ня, кабана и других, нашли отражение в ис
кусстве. 

Погребальный инвентарь предостанля'-т а 
паше распоряжение и некоторые сведении о до
машних промыслах. Изготовлением глиняной 
посуды были заняты главным образом женщи
ны, в их обязанности входила и обработка шер
сти. Прядеипсми ткачеством занимались и жен
щины-жрицы, в их погребения также клали г;ш-
пяпые пряслица. Обработкой: кож, требующей 
значительной: физической силы, занимались, 
скорее всего, мужчины. В их же руках была 
обработка камня, кости и металла. В птом отно
шении интересен инвентарь кургана 60 с захо-
ропеннем мужчины, бывшего при жизни косте-
резом, ювелиром и литейщиком. Заготовки и го
товые изделия составляют основную часть 
инвентаря этого погребения. 

Из местных пород камня делалн оселки п 
жертвенники. Более же всего было развито ли
тейное дело. Подавляющее большинство пред
метов вооружения и конской сбруп (в том чис
ле и выполненных в звсрппом стпле) отлпто 
местными мастерами. Следует отметить, что 
сделаны опп весьма умело п целесообразно, а 
многие свидетельствуют о превосходпом худо
жественном вкусе их создателей. 

Благодаря раскопкам уйгаракского погре
бального комплекса мы имеем возможность со
ставить пзвестпое суждение и о религиозных 
представлениях прпаральских саков. Естествен
но, что сам характер исследованного памятни
ка прежде всего выявляет следы культов, свя
занных с почитанием умерших и духов предков. 

Покойников хоропплп в специально оборудо
ванном, загробном жилище, тщатсльпо пере
крытом и нередко довольпо просторном. С ними 
оставляли одежду, украшения, оружие, быто
вой ппвентарь и в ряде случаев пищу; клали 
конское снаряжение. Умерший, как полагали, 
в загробном мире продолжал оставаться тем, 
кем он был на земле. Бозможпо, положив с по
койным (в кургане 35) более четырехсот аст
рагалов, отправляли таким образом и отару 
овец !5. 

Многое говорит о почитании огня. Непосред
ственное применение его в ритуале, как мы ви
дели, было многообразным: от кремации умер
ших и сожжения погребальных построек до прн-
сыпки покойника углями из сожженного на 
15 А. II. Липский. Некоторые вопросы таштыкской 

культуры в свете сибирской этнографии. «Краевед
ческий сборник», № 1. Абакан, 1956, стр 22—24. 
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стороде костра. Видимо, огню приписывались 
многие магические свойства, прежде всего спо
собность перенести душу умершего к побеспо-
му огню —солпцу, и силу очищающей стихии. 

Теспо связан с культом огня п культ очага, 
находящий определенное отражение в обычае 
класть с некоторыми покойницами каменные 
жертвепппкп. К кругу тех же представлений 
относятся группы паходок в кургапах 60 и 34, 
где в ногаҳ погребенных женщин были найде
ны кусочки дерева, реальгара п охры, накрытые 
костяпымп пластинками со следамп красной 
краски. Поверх пластипок были поставлены мп-
шгатюрпые горшочки. Видимо, ото имитация 
домашнего очага, хранительницами культа ко
торого были женщины. 

О культе солнца у сако-массагетских пле
мен свидетельствуют аптлчпые авторы, в част
ности Геродот. Он говорит, что это светило яв
лялось главным и даже единственным божест
вом массагетов 16. Еему посвящали они копей, и, 
вероятно, не случайно на предметах конского 
епаряжеппя пз курганов Унгарака мы находим 
многочпелеппые солярные символы, п том чис
ле символ солпечпого колеса с головками ХИЩ
НОЙ ПТИЦЫ (курган S3). О слпяппп образа хищ
ной птицы с символами огня и солнца, очевидио, 
свидетельствуют характерные для прпараль-
екпх саков п найденные в могплах Южного 
Тагпскена и Уйгарака камеппые жертвенники. 
Они напоминают своими очертаниями те стили
зованные головы хищных птиц, которыми ук
рашены мпогпс предметы пз курганов этпх мо
гильников. Возможно, с солярным культом 
связаны ц пекоторые другие изображения — 
свернувшийся кошачий хищник, медведь и др. 

В то же время, украшая магическими изоб
ражениями в скифском зверином стиле оружие, 
сбрую и другие предметы, владельцы их, как 
полагают, стремились придать силу и высокие 
качества, связываемые с образами могучих, бы
стрых п зорких животных. Весьма вероятна 
также связь этих образоп с тотемпчеекпми пред
ставлениями. 

К числу культовых предметов с достаточной 
уверенностью мы можем отнести п зеркала, 
что, однако, не исключает и бытового их ис
пользования. Особый интерес в этой связи пред
ставляет бронзовый пож с павершнем-зеркалом, 
украшеппым изображениями кошачьего хищ
ника и лосей (мужское захоронение в кургапе 
21). Возможпо, этот предмет свидетельствует о 
какой-то связи магии зеркал и культовых жерт
воприношений. 

Признавая принадлежность культуры насе
ления Приаралья и рапнескифское время 
к кругу сакских культур, нельзя ие отметить 

1е Геродот, I, 212, 216. 

и некоторого се своеобразия. Оно проявляется 
главным образом в погребальном, отличном от 
сакского, обряде, по обнаруживающем большое 
сходство с погребальным обрядом савроматов 
Южного Приуралья. 

Большинство основных типов савроматекпх 
могил есть и па Унгараке, правда, в ином со
отношении — за счет большего процента назем-
пых захоропеппй, редких у савроматов17 . 
Мпого общего п в их оборудовании, в частно
сти в использовании настила из камыша и ве
ток, лежащего не только поверх перекрытия, 
но и далеко за его пределами. Этот прием изве
стен на всей территории расселения саврома
тов, в том числе и в Прнуралье 18. При сравпе-
пин погребений на древнем горизонте в дере
вянных постройках важпа ие столько кон
струкция пх, различная вследствие природных 
условий, сколько сама идея погребения в на
земных постройках. Характерны для обеих 
территорий п растительные ПОДСТИЛКИ на дне 
могпл. Важный элемент сходства — преоблада
ние западной ориентировки и положение погре
бенных на спине, иногда с согнутыми в коле
нях йогами19 . 

И в Приаральс, и у савроматов отмечены 
различные формы проявления культа огня в 
ритуале, включая и трупосожженпе2 0 . На Уй-
гараке и главным образом на Южном Тагис-
кене зафиксировано сожжение перекрытия мо
гил21 . То же паблюдается н у савроматов, при
чем и у нпх засыпали землей еще горевшее пе
рекрытие 22. 

Сходство в погребальном обряде приараль-
екпх саков п савроматов, особеппо савроматов 
Южного Приуралья, неоднократно отмечалось 
исследователями. Объясняется оно глубокими 
этногенетическимп связями, так как в основе 
культур этих групп племен лежала одна из 
культур степной бролзы, в данном случае анд-
роповская23 . 

По мнению К. Ф. Смирнова, между саками 
Приаралья и савроматамп Южного Приуралья 
могла идти и взаимная ппфильтрацпя населе
ния, вызывавшаяся эпизодическим вхождением 
отдельных племен в состав племенных союзов 
той плп другой сторопы24. Это не могло, разу
меется, не сказаться на облике культуры. 

Несомненно также сходство отдельных форм 
керамики, в частности сосудов с трубчатым по-
сиком-слпвом, некоторых сюжетов звериного 
17 Я. Ф. Смирнов. Савроматы, стр. SO, табл. 2. 
13 Тал же, стр. 85, 318, рис. 25, стр. 324, рис. 31. ,Г1 Там же, стр. 302, рис. 10, 2. 2" Там же, стр. 97. 21 С. П. Толстое, М. А. Йтина. Указ, соч., стр. 154. 
-- К. Ф. Смирное. Указ. соч., стр. 97. 23 Там же, стр. 277; С. Л, Толстое, М. А. Лтина. Указ. 

соч., стр. 173. 
" К. Ф. Смирнов. Указ. соч., стр. 278. 
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стили, приемов орнаментации бронзовых пред
метов конского снаряжения. Следует признать 
и безусловное влияние савроматов па развитие 
вооружения ирнаральских саков. Благодаря 
тесным связям с савроматамп Южного При-
уралья, смена черешковых наконечников стрел 
втульчатыми трехлопастными и трехгранными, 
характерными дли самаро-уральскои группы 
савроматов, произошла в Прпаралье раньше, 
чем на остальной территории распространения 
черешковых наконечников стрел. Длинные 
мечи савроматского типа найдены в сакских мо
гилах Южного Тагпскепа25 . 

Индивидуальные черты культуры приараль-
екпх саков проявляются в некоторых катего
риях предметов погребального инвентаря, про
исхождение которых скорее всего местное. 
К ним мы относим удпла с прямоугольно-стре-
мевпдпым окончанием внешних колец и упо
ром с напускными трехдырчатымп псалпямп. 
Они являются одной из ведущих форм в кон
ском снаряжении Прпаралья, а на других тер-
рнтг-нях встречены в единичных экземплярах. 
TO.TIKO на Уйгараке найдены такие же удила 
в сочетании с трехдырчатымп псалпямп. Безу
словно местные и подпружные пряжки со 
щитком, выполненным часто в зверппом стпле 
на месте обычной рамки. Характерно для при-
аральекпх саков и украшенпе предметов кон
ской сбруи солярными знаками. Если обратить
ся к предметам вооружения, то нигде пока не 
известны черешковые наконечники стрел с че
тырехгранной головкой, а ромбовидные, ромби
ческого сечения втульчатые наконечники хотя 
изредка и встречаются на других территориях, 
но массовое их распространенно приходится на 
Прпаралье. Нельзя пе упомянуть еще раз п 
о каменных жертвенниках в форме головы 
хпшпой птицы. 

Положение саков Приаралья на западных 
рубежах сакского мира пе исчерпывает тех 
признаков, которые отличают их культуру от 
культуры других сакских племен. Население 
степей Приаралья находилось в постоянных 
контактах с населением земледельческих оазисов 
Средней Азии. Связи со среднеазиатским и 
переднеазпатекпм миром проявились в наличии 
привозных сосудов в погребениях Уйгарака, 
бус пз сердолика и лазурита, распространении 

м С. 17. Толстое, М. А. Йтина, Указ. соч., стр. 166, 
pitc. 14. 

образа льна в изобразительном искусстве. Ви
димо, немалая роль принадлежала сакам При
аралья и проникновении к савроматам Южного 
Приуральи отдельных элементов культуры, 
имеющих средне- или нереднеазпатское проис
хождение. Они же были посредниками при про
никновении в земледельческие оазисы Средней 
Азпн, особенно в территориально близкий им 
Хорезм, савроматскнх наконечников стрел. Та
кие же функции выполняли, очевидно, саврома-
ты во взаимоотношениях приаральекпх саков и 
анаиышцев. 

Своеобразие культуры, которое мы наблю
дали при апалнзе материалов курганного мо
гильника Уйгарак, позволяет рассматривать ее 
носителей как часть особой группы родствен
ных сакских племен, обитавших в низовьях 
Сырдарьп в VII—V вв. до н. э. 

В настоящей работе мы не пытаемся свя
зать эту культуру с одним пз сакских племен
ных объединений, известных по надписям Ахе-
мепидов и, тем более, с племенами, названия 
которых приведены в более поздних античных 
источниках. Существует множество нередко 
противоречащих друг другу гипотез относи
тельно пх локализации. Они подробно рассмот
рены в недавних работах М. А. Дандамаева, 
Б. А. Лптвипского п И. В. Пьяпкова, которые 
полагают, что в Прпаралье следует локализо
вать саков тпграхауда— массагетов античных 
авторов 26. 

Нам представляется, что отпесеппе сохра
нившихся племеппых наименований к тем пли 
иным сакским культурам, локальные особен
ности которых только намечаются, дело буду
щего. Решению этого вопроса, как и других 
проблем скпфо-сармато-сакской археологии, 
прежде всего может содействовать накопленпе 
и введение в научный оборот больших серий 
соответствующих археологических п антрополо
гических материалов. Предлагаемая публика
ция результатов раскопок курганного комплек
са на возвышеппостп Уйгарак — одного пз древ-
пенпшх памятников такого рода, как мы на
деемся, будет способствовать этой: задаче. 

-fi M. А. Дандп.чаев. Поход Дарпн против скифского 
плсмепп тпграхауда. КСИА, вып. 61, 1963, стр.180— 
183; «История таджикского парода», т. 1. М., 1963, 
стр. 198; И. В. Пъянков. Саки. «Известия АН Тад
жикской ССР, отделение общественных паук», Ki о 
(53). Душанбе, 1968; Б. Л. Латвийский. Древние ко
чевники «крышп мира». М.. 1972, стр. 174. 



ТАБЛИЦЫ I —XXIX 
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Табл. I. Инвентаря курганов 
38 ~ 1 — j . Ц2 — С>; Ь2 — 7—10; 37 — 11, 12; 23 — 13, 14; 49 — 15—IS; 8 — 19; 1, IS — КОСТь; 7, S. 
15 — камень; J3 — золото, бирюза; JO — золото; J? — серебро; остальное — бронза 
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Табл. I I . Инвиптарн курганов 
П ~ 1—4; 12— S—8; 11—9—И; 5, 12, Ы — КЭМ 6, 13 — кость; 11 — железо; остальное — бронза 
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Табл. III. Инвентари курганов 
44-— /—S; Ы — 10—1С; 16 — камень; 3, i — КОСТЬ; остальное — бронза 
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о. 

I л_—I 
Табл. IV. Иевептарь кургана 15 (4—7) 
J—4 — горшки из ямин; 0, й — бропза; 7 — камень 
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Табл. V. Ипвентари курганов 
16 — 1—I'd; 22 — 13—35; 'd — ЖвЛевО, 5 - , 17 — золоти; остальное — бронз 
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Табл. VI. Инвентарь кургана 21 
J, 2 — железо; 3, 7 — камень; 4, й — бронза; б —золото 
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Таил. VI f. Инвентарь кургана 25 
.;, в— кость; л, ч — камень; остолы 
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I 
Табл. VIII. Инвентарь кургана 2G 
1 — золото; г, G — железо; 7 — камень; остальное — бронза 
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Табл. IX. Илвеатаро курганов 
•11 — 1—8; 33 — О — 20; 1, 11 — ж с л . 
341 8, 7 — изображения до расчн< 
табл. x x v i r r , s, 10) 
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13, сэ а с и о о» 

Табл. X. Ипвептарь кургана 28 
1—3 — лазурит; 4—S — бирюза; 9 — сердолик; Ееранвка; si — кость; 22 — камень; остальное — бронза 
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Табл. XI. Инвентаря курганов 
20 — 1—5; :ц; — с—о: 35 — ю—1$; 34 — « • 
J.3, 19 — железо; остальное — бронза 

1, 20 — керамика; S, ?—Я, 15 — камень; 5, U, SO-
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Табл. XII. Инвентарь кургана 30 (нес — бронза) 
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V^ V/7 VJS VV V» 4, v 

• Ш+ ft* Щ+ 
w v« ^fe 

Табл. XIII. Иннсптарп курганон 
:;Э — I— a,j; 43 — -зс—W; 1,3,4 — камень; 17, IS — иость; остальное — Oponaa 
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Табл. XIV. Инвентаря курганов 
41 —- J—Я; /.5 — 0—19; 13, 14 — кость; J3 — камен 
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Табл. XV. Инвентарь кургана 47 
6 — керамика; 7, 8 — рог; 13 — железо; - камень; остальное — бронза 

ю* 147 



Табл. XVI. Инвентарь кургана 51 
$ — серебро; 0—керамика; J-3—камень; оста; 
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Табл. XVII . Иппептарч Курганов 
60 — 1—Я; ОС—13—-IS; 7, « — керамика; о — дерело; Ю, 12—к •ол^чоо — бронза 
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Табл. XVIII. Инвентаре курганов 
Gil — 1 — 2.3; 70 — 24—30-, 1 — 3, 21, 22 — КОСТЬ; \з, 14 — бирюза; 15 — дерево; остальное — броиза 
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Табл. XIX. Ипвептарь кургана 83 
И— Оронза, кость; !> — золото, бирюза; остальное — бронза 
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Табл. XX. Инвентарь кургана 84 
J — бронза, железо; 8 — керамика; остальное — бронза 

152 



Таил. XXI. Орудия труда 

i — г; 33; 2 — к. 60- & — "• 32; J — к. 35; 5, 8 — к, 47; г, — к. 51; ~ — г-. Ш; в — ч. 1!Г>; hi — к. 34; J ' — ь". 21; 
12 — г.. -ЛС,; 13- К. r,U; 1-1 — V.. Г,]; И — К. 74; 1—3, 7, 11, >-' — бронза ; •*, S— /О — ЖОЛСЭО; •'. в к е р а м и к а ; Я — 
15 — к а м е н ь 
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Табл. ХХП. Керамика из norpuuoniiii 
J, 3, 5 —п. 6Ga; 2 — к. 40; -1, 12, 10 — К. 74; С, 7 — К. 36; S, IS, 27 — к. 39; 9 —к, 28; 70-
К, ?4; П, 32, 23 — К. S9; « , 28 — v. 71а; М, 27 — и. 29; /J — к. 32; 1С — к. GO; J7 — к. 70а 
20 — к. 31; 24 — к. 13; 25 — i;. 79; ев — К. S4a; 23 — и. 50; 36 — К, 01 (7—25 — лепная; ?G-
30 — станковая) 
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Табл. XXIII . Керамика из тризн и насыпей 
1 — к. СО; 2 — к . 0 1 ; 3, 5, S — к. 25 ; 4, 7, о—11 — к. 15; в — К . 78. 
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Табл. XXIV. Каменные алтарнки 
J — К. 47; 2 — 1!. 54; 3 — к . 45; < — в . 11; г, — к, 15; в-
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Табл. XXV. Наконечники стрел 

1—з — к, 16; 4—S, I I , 13, л — к . 43; 70 — к. 9; 13 — к. 37; М—17, 32—26, 38—41, 45, « , « — к. 39; 27—JO—ж. 21; IJ , 
20, 21, 32, 34—36, 43, 14, 47, 48 — к. М; 19, 37. 42 — к. 83; И — « . 7 0 (?5, 2в — КОСТЬ; остальное— бронза) 



<й 

Табл. XXVI. Удила и псалии 
1— к. 33; 2—к. 83; 3 — к. 66; 4 — к. 47; 
10 — к. 45; 11 — к. 30; 12 — к. 16 

- к . 68; 6 —к. 50; 7 — к. 14; S — к. 26; 9 — к. 51; 



Табл. XXVII . Предметы звериного стиля (хищные птицы) 
I, И — ,;, 25; 2, i— К. 83; в —К. :)9; 5 — К. .^i; в — К. U9; 7 — ];. 84; в —К. 17 
"J — к. 30; / J — к. 2?.; 12 — к. 22; 73 — к. 14; it — к. 8 (пев —броява] 
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Табл. XXVIII. Предметы звериного стиля (кошачья хищники и копытные) 
1 — к . И ; 2, 4, 6,7 — к . 33; 3 — Н. 34; 5 — К. S2; 8—10 — К. 27; И — к, Г,Г>; 12 — , ; . 47- J 3 к 22-
14 —и, ii ( I — ЗОЛОТО; 2—кость; о с т а л ь н о е — б р о н з а ) 
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Табл. XXIX. Позднокочевцнческое погребение в кургане 54 
1, 2 — обломим железных 
5 — план МОГВЛЬЯОЙ ямы; 
могильной ямы 

стрел; $— костяная стрела и 
б — остатки кожаной одежды; 

колчана; •( — берестяной полчан; 
а — остатки дерева; С — профиль 
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