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Исследование выполнено финансовой поддержке гранта РНФ, (проект №16-18-10033 
«Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопре-
дельных территорий в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»). 

 

During the excavations of Altai mounds, currently attributed to the Biykenskaya archaeological 
culture, the researchers found different bone remains from ancient horses. As a rule, they were lo-
cated in a separately designed structure, which was attached to the burial chamber with a dead per-
son or made outside the stone mound, but in the immediate vicinity of it. Incomplete skeletons of 
horses are often documented. Such osteological materials have already served as samples for radio-
carbon dating. Now they are in demand in molecular genetic studies. Along with the bones of horses, 
various products were documented for the formation and decoration of the reins, and for using a soft 
saddle. Being good chronological indicators, such finds contribute to the reconstruction of horse 
ammunition and demonstrate a separate sphere of the life support system of the early nomads of Al-
tai. The analysis made it possible to identify several types of burial structures with horse burials. 
These data are updated with new information. They contribute to a further search for the origins of 
established traditions and their analogies for understanding the meaning and practical purpose of the 
implemented ritual actions. The closest models for organizing the sacred space in the necropolises 
are located in the territories adjacent to Altai and are documented when examining the studied sites 
of the Arzhan-Mayemir time (late 9th –the 2nd – 3rd quarter of the 6th century BC). In this regard, of 
great importance are the results of archaeological excavations and surveys in the territory of Mongo-
lia along with the widespread use of an interdisciplinary approach for the detailed analysis of al-
ready accumulated material. 

 

При раскопках на Алтае курганов, относимых в настоящее время к бийкенской 
археологической культуре (конец IX – 2–3 четверть VI в. до н.э.), исследователи фик-
сировали разные костные остатки от древних лошадей. Как правило, они располага-
лись в отдельно оформленном сооружении, которое было пристроено к погребальной 
камере с умершим человеком или оказалось сделано за пределами каменной насыпи, 
но в непосредственной близости от нее. Часто фиксировались неполные скелеты ко-
ней или отдельные части. Такие остеологические материалы уже послужили образ-
цами для радиоуглеродного датирования. Эти данные получены жидкостно-
сцинтилляционным методом. Стоит указать имеющиеся показатели по трем объектам 
из разных памятников с учетом сделанной калибровки [Тишкин, 2007, с. 243–244; 
Тишкин, Серегин, 2019]: Le-7430 (курган №17 памятника Бийке) – 2590±90 лет. Ка-
лендарный возраст – 827–760 BC (по 1δ); 908–409 BC (по 2δ); Le-7429 (курган №19 
памятника Бойтыгем-II) – 2420±70 лет. Календарный возраст – 760–681 BC (по 1δ); 
789–383 BC (по 2δ); ИМКЭС-14С1161 (курган №5 памятника Чобурак-I) – 2624±92 
лет. Календарный возраст – 910–540 BC (по 1δ); 1000– 400 BC (по 2δ). Приведенные 
результаты демонстрируют широкий хронологический диапазон в рамках 1-й поло-
вины I тыс. до н.э. Поэтому есть смысл продолжить радиоуглеродное датирование 
костных образцов от лошадей, как массового и оптимального материала, с помощью 
современных AMS-технологий. 

Останки коней из памятников бийкенской культуры в настоящее время востре-
бованы при археозоологическом и молекулярно-генетическом изучении. Результаты 
таких исследований важны не только при реконструкции погребальной практики, но 
и при реконструкции специфики хозяйственной деятельности, а также для понима-
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ния экологии животных. В этом плане уже получены отдельные результаты. Так, 
оказалось, что лошади Алтая аржано-майэмирского времени были сравнительно 
мельче, чем в следующий пазырыкский период. Не стоит исключать специальную 
выборку для жертвенных захоронений, когда, как правило, забивались не самые 
лучшие особи. Важно учитывать адаптацию лошадей к природно-ландшафтным ус-
ловиям горных и долинных пространств, а также уровень развития коневодства. На-
чатая большая программа молекулярно-генетического анализа образцов из курганов 
аржано-майэмирского времени Алтая и сопредельных территорий позволит решать 
многие проблемы, особенно связанные с многоплановыми характеристиками древ-
них лошадей, их использованием, питанием и болезнями. 

Вместе с костями животных в рассматриваемых комплексах обнаружены разно-
образные изделия для формирования и украшения узды, а также для использования 
мягкого седла. Эти находки являются хорошими хронологическими индикаторами, 
способствуют воссозданию конской амуниции и демонстрируют разные сферы сис-
темы жизнеобеспечения ранних кочевников, для реконструкции которой еще остает-
ся актуальным процесс накопления необходимых источников. 

Ранее проведенный анализ раскопанных курганов Алтая аржано-майэмирского вре-
мени позволил выделить несколько типов погребальных сооружений, в том числе учитывая 
разные конструкции для сопроводительных захоронений коней [Тишкин, 1996, с. 11–12, 
15; Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 44–49, рис. 14; 15, 3–4; 16; 22–24; и др.]. За прошедшее 
время такие таксоны не добавились, а уже обозначенные наполнялись новыми сведениями. 
Корпус научных материалов существенно увеличился за счет введения в научный оборот 
полученных результатов исследований [Тишкин, Горбунов, 2005; Суразаков, Тишкин, 
2007; Шульга, 2008; Тишкин, 2019а; и др.], а также в ходе продолжения археологических 
раскопок на территории Северного Алтая в зоне планировавшегося затопления для Катун-
ской ГЭС. На ряде памятников (Тыткескень-VI, Чобурак-I, Бике-IV, Бике-V) получена 
важная информация и зафиксированы разные находки, которые лишь частично опублико-
ваны [Кирюшин и др., 2006; Тишкин, 2011; Тишкин, Матренин, Семибратов, 2018; Тиш-
кин, Серегин, 2019; и др.]. Есть хорошие перспективы дальнейшего изучения памятника 
Чобурак-I, где располагается характерный крупный курган (диаметром около 25 м), рядом 
с которым с восточной стороны уже исследована выкладка, под которой оказалось захоро-
нение лошади с набором деталей конского снаряжения [Тишкин, Серегин, 2019]. Несо-
мненно, что эпонимный комплекс Бийке, находящийся неподалеку от вышеупомянутых 
некрополей, сохраняет свой научный потенциал [Тишкин, Горбунов, 2005, рис. 53]. 

В 2010 г. археологические исследования проводились в Центральном Алтае, в 
долине нижнего течения р. Урсул (левый приток Катуни). Они осуществлялись в зо-
не строительства современного шоссе. В процессе аварийных работ было изучено 
несколько курганов бийкенской культуры, но полностью опубликованы только ре-
зультаты раскопок на памятнике Айры-Таш-1, где обнаружено захоронение лошади с 
комплектом изделий от конской амуниции [Мамадаков, Кунгуров, Тишкин, 2016]. 
При обследованиях некоторых археологических микрорайонов в Центральный Алтае 
(Онгудайский район Республики Алтай) были выявлены аналогичные объекты на 
ряде погребально-поминальных комплексов. Особое внимание следует уделить 
крупному кургану в урочище Кур-Кечу [Тишкин, Гиенко, Дружинина, 2011]. По сво-
ему планиграфическому устройству он аналогичен херексурам Монголии, но ближе 
всего имеет сходство с комплексом Чинге-Тэй-I, который исследуется в Туве [Чугу-
нов, 2019]. Несмотря на разграбленность погребальной камеры указанного кургана 
на памятнике Кур-Кечу-II, останки лошадей могут еще сохраниться под насыпью, а 
также во рву. Кроме этого, черепа и отдельные кости конечностей таких животных 
должны находиться под каменными выкладками, называемыми жертвенниками. За-
фиксировано около 30 таких объектов [Тишкин, Гиенко, Дружинина, 2011, рис. 12]. 
Кстати, не стоит исключать наличие сопроводительных погребений под каменной 
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платформой вокруг центральной насыпи кургана, как это было выявлено при раскоп-
ках на памятнике Чинге-Тэй-I [Чугунов, 2019]. 

Не менее перспективными для изучения бийкенской культуры являются и дру-
гие районы Алтая, обозначенные по орографическим признакам. Особо важны тер-
ритории, на которых фиксируются границы распространения памятников указанной 
древней общности. В этом плане отметим публикацию Е.С. Богданова и И.Ю. Слю-
саренко [2003] о результатах работ на памятнике Коол-1 в долине р. Актру. Юго-
Восточный Алтай оказался менее всего изучен в рассматриваемом плане, но именно 
там начинается зона распространения херексуров и «оленных» камней, которые ха-
рактерны для Монголии и демонстрируют отличавшиеся традиции погребально-
поминальной практики. Аналогичная ситуация показательна для отдельных мест 
Южного и Юго-Западного Алтая, где граница не так жестко обусловлена природно-
ландшафтными условиями, как, например, на западе [Кирюшин, Тишкин, 1997,  
с. 93]. Хорошо фиксируется контактный район с памятниками бийкенской и майэмир-
ской (майемерской) культур на территории Северо-Западная Алтая [Тишкин, 2019б, 
рис. 2.100]. На отмеченных сопредельных историко-культурных областях основными 
маркерами отличия являются и другие способы захоронения коней или их частей. 

Материалы способствуют реконструкции бийкенской погребальной практики, деталь-
ное изучение их является чрезвычайно важным направлением, так как на Алтае это самая 
древняя традиция использования лошадей, которая потом фиксируется во всех последую-
щих периодах вплоть до этнографической современности, но с разными нюансами. Все это 
в определенной мере способствует дальнейшему поиску истоков сложившихся ритуалов и 
их аналогий для понимания содержательного смысла и практического назначения реализо-
ванных действий. Ближайшие модели организации сакрального пространства на древних 
некрополях находятся на сопредельных с Алтаем территориях и фиксируются при рас-
смотрении изученных памятников аржано-майэмирского времени на территории Монго-
лии и Тувы, Северо-Западного Китая и Восточного Казахстана. Необходимо также более 
широкое применение междисциплинарного подхода при детальном анализе накопленных 
материалов в указанных регионах. 

Исходя из кратко представленных сведений, совершенно ясно, что погребальные 
комплексы бийкенской культуры располагаются на всей территории Алтая (за ис-
ключением таежной зоны). Они, как правило, выделяются хорошо заметным (почти в 
центре плоской насыпи) каменным ящиком, установленным на уровень древней по-
верхности, а также наличием в отдельных случаях захоронений лошадей или их час-
тей. Имеются и другие дополнительные показатели (кольцевая крепида или стенка по 
периметру кургана, стелы, пристройки, отдельные выкладки и др.). Все они отража-
ют совокупность значимых действий, реализованных в ходе погребальной практики, 
интерпретация которой уже предпринималась [Тишкин, Леонова, 2005]. В дополне-
ние к этому можно указать, что появляющиеся сведения лишь укрепляют сделанные 
выводы. Но, несмотря на то, что лошади наделялись определенными сакральными 
функциями, самой важной из них, на наш взгляд, являлась жертвенная. Исходя из 
такого заключения, становятся понятными и места нахождения останков лошадей, и 
оформленные сооружения, демонстрирующие связь с так называемыми жертвенни-
ками у херексуров Монголии на восточной половине сакральной зоны. Жертвенный 
характер обнаруженных останков лошадей в бийкенских комплексах имеет свою 
специфику, но она отражает общие мировоззренческие представления ранних коче-
вых социумов аржано-майэмирского времени Южной Сибири и Северной Монголии. 
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ЖЕРТВЕННИКИ-ПОМИНАЛЬНИКИ КУЛЬТУРЫ ХЕРЕКСУРОВ 
МОГИЛЬНИКА СТАРАЯ КАПЧЕРАНКА  

ALTAR-MENTION OF THE CULTURE OF KHEREXUR  
OF THE BURIAL GROUNDS STARAYA KAPCHERANKA 

A.D. Tsybiktarov 
Buryat State University, Ulan-Ude 

 

Materials of the excavation commemoration altars of the Kherexur Culture Staraya Kapche-
ranka, situated in the south of Republic Buryatia on the border with Mongolia are published in this 
paper. Description of the kherexur monument, connected with the altars, is given here. Characteris-
tics of four altars of two kherecurs with square and rectangular fence is presented here in details. 
Altars were constructed on the level of ancient daily surface. These objects of all kherexurs were 
similar in their construction. But there were some differences in the construction of altars of definite 
kherexurs. Sculls of horses with hooves were found under stone masonry. Sculls were oriented in the 
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