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Результаты морфологического изучения остеологических останков лошадей из пазырыкских па-
мятников Северо-Западного Алтая свидетельствуют о высокой однородности таких животных по высоте 
в холке, тонконогости, размерам и пропорциям костей. В изученных курганах могильников Ханкарин-
ский Дол, Инской Дол и Чинета-II были захоронены только жеребцы. По выявленным морфологическим 
признакам эти кони оказались близки к лошадям, обнаруженным в других исследованных пазырыкских 
погребальных комплексах. Но они заметно отличаются от лошадей из памятников предшествующего ар-
жано-майэмирского времени, исследованных в Саянских горах, а также из захоронений булан-кобинской 
культуры Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского периода. Отмечаются особенности изученных пазы-
рыкских лошадей Северо-Западного Алтая, что проявляется в более высокой доле молодых животных 
и в отсутствии особей выше 144 см в холке. Зафиксированные морфологические показатели позволяют 
рассматривать общие и локальные характеристики изучаемых древних животных.
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Введение
Уже на протяжении 20 лет ведутся исследования пазырыкских курганов в Красноще-

ковском районе Алтайского края экспедицией Алтайского государственного университета 
под руководством одного из авторов статьи. За этот период получен значительный объем 
археологических материалов на памятниках Ханкаринский Дол, Чинета-II и Инской Дол 
[Дашковский, Тишкин, Тур, 2005; Дашковский, 2016; 2017; 2018; 2020; Дашковский, Ожига-
нов, 2018; и др.]. Особенностью проведенных раскопок является то, что многие погребаль-
ные объекты оказались нетронутыми грабителями и дали важные сведения о материальной 
культуре, хозяйстве, мировоззрении и социальной структуре населения, проживавшего на 
территории Северо-Западного Алтая в скифо-сакское время. Одним из компонентов погре-
бального обряда, фиксируемых в пазырыкских курганах, являлось сопроводительное захо-
ронение лошадей [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 144–150]. Эта традиция нашла системное 
отражение в указанных памятниках локального региона. Краткая характеристика обнару-
женных останков коней уже предпринималась авторами статьи [Дашковский, Пластеева, 
Тишкин, 2019]. Цель данной работы – представить и проанализировать результаты деталь-
ного морфологического изучения лошадей, обнаруженных при раскопках таких археологи-
ческих комплексов, как Ханкаринский Дол, Чинета-II и Инской Дол.

Материалы и методы исследований
Изученный материал происходит из 18 курганов могильника Ханкаринский Дол 

(№4–12, 15, 17, 19, 22, 25, 29, 30, 33, 35), из пяти курганов памятника Чинета-II (№21, 
26, 29, 31, 34) и из двух курганов некрополя Инской Дол (№2, 16). Во всех могилах 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-59-15001 «Лошади 
и их значение в жизни древнего населения Алтая и сопредельных территорий: междисциплинарные 
исследования и реконструкции»).
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были обнаружены полные костяки, принадлежавшие отдельным особям. Изучены 
35 скелетов лошадей. Существенная часть перечисленных археологических объектов 
датируется в пределах IV–III вв. до н.э., в том числе радиоуглеродным методом [Даш-
ковский, 2018].

Индивидуальный возраст особей установлен по времени прорезания и степени 
стертости зубов [Silver, 1969], а также по периоду прирастания эпифизов на костях. 
Все скелеты коней, для которых удалось определить пол, принадлежат жеребцам.

Морфометрическое описание костей выполнено по стандартной методике [Eisen-
mann et al., 1988]. По результатам анализа размеров и пропорций костей представлена 
реконструкция высоты в холке [Витт, 1952] и тонконогости [Браунер, 1916] лошадей.

Полученные результаты и их обсуждение
Для пазырыкской культуры Алтая характерно использование в погребальном об-

ряде преимущественно половозрелых животных, хотя возрастной состав лошадей из 
разных курганов демонстрирует некоторые отличия. Так, в Большом Катандинском 
кургане [Пластеева, Тишкин, Саблин, 2018], в могильниках Ак-Алаха-1, Кутургун-
тас-1, Уландрык-I и II [Гребнев, Васильев, 1994] были представлены только взрослые 
и старые животные, а молодые особи отсутствовали. Наличие только половозрелых 
особей в сопроводительных захоронениях также присуще «царским» могильникам ар-
жано-майэмирского времени – Аржан-1 и 2 [Грязнов, 1980; Чугунов, Парцингер, На-
глер, 2017; Боковенко, Пластеева, Тишкин, 2020]. В пазырыкских могильниках Берел, 
Пазырык и кургане Шибе [Витт, 1952; Косинцев, Самашев, 2014], кроме половозрелых 
животных, находились и молодые особи. Однако число последних оказалось невысо-
ким. Например, доля молодых животных в захоронениях могильника Берел составляет 
всего 8% [Косинцев, Самашев, 2014]. В курганах некрополя Ханкаринский Дол коли-
чество молодых особей достигает 19% от общего числа животных (27 особей), а в кур-
ганах Чинеты-II – 17% (из шести особей). В исследованных курганах булан-кобинской 
культуры на памятниках Степушка-I и Степушка-2 [Пластеева, Тишкин, 2018; Лукери-
на, 2018] доля молодых лошадей оказалась выше. Она составляет 33% от общего числа 
зафиксированных животных (всего девять особей).

По высоте в холке лошади из указанных курганных комплексов Северо-Запад-
ного Алтая попадают в две категории: среднего роста (136–144 см) и ниже среднего 
роста (128–136 см). Преобладают животные среднего роста (табл. 1), что в целом ха-
рактерно для лошадей из сопроводительных захоронений пазырыкской культуры Ал-
тая и соответствует росту современных монгольских коней – не более 142 см в холке.

В курганах Аржан-1 и Аржан-2 большинство лошадей также имели средний рост 
(табл. 1), однако их доля заметно выше (80% и 93%, соответственно).

Кони выше среднего роста (144–152 см) в захоронениях курганных комплексов 
Ханкаринский Дол, Чинета-II и Инской Дол не отмечены. Отсутствие особей выше 
среднего роста отличает эти могильники от других пазырыкских погребальных комп-
лексов разного социального статуса: Берел [Косинцев, Самашев, 2014], Ак-Алаха-1, 
Кутургунтас-1, Уландрык-I и II [Гребнев, Васильев, 1994], Большой Катандинский 
курган [Пластеева, Тишкин, Саблин, 2018]. Отличие лошадей из могильников Севе-
ро-Западного Алтая от таких же домашних животных булан-кобинской культуры Ал-
тая (Степушка-I, Степушка-2) проявляется в отсутствии мелких особей (ниже 128 см 
в холке).
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Таблица 1
Соотношение групп лошадей по высоте в холке  
в могильниках и отдельных курганах Алтая, %

Памятник Число 
экз.

Мелкие 
120–128 см

Ниже среднего 
128–136 см

Средние 
136–144 см

Выше среднего 
144–152 см

Ханкаринский Дол, Чинета-II, 
Инской Дол 32 – 31 69 –

Аржан-1 [Боковенко, Пластеева, 
Тишкин, 2020] 10 – 20 80 –

Аржан-2 погр. 16 [Чугунов, 
Парцингер, Наглер, 2017] 14 – – 93 7

Большой Катандинский курган 
[Пластеева, Тишкин, Саблин, 2018] 20 – 20 60 20

Берел [Косинцев, Самашев, 
2014] 63 – 25 73 2

Степушка-I, Степушка-2 
[Лукерина, 2018; Пластеева, 
Тишкин, 2018]

10 60 40 – –

По массивности костей лошадей из могильников Северо-Западного Алтая (по-
лучены данные по 31 особи) можно отнести к трем категориям: тонконогие (16%), 
полутонконогие (45%) и средненогие (39%). В могильнике Ханкаринский дол пре-
обладали полутонконогие кони, а средненогие немного им уступают. В могильнике 
Чинета-II полутонконогие и средненогие лошади были представлены поровну. В не-
крополе Инской Дол зафиксированы лишь две особи, которые попадают в категории 
полутонконогих и средненогих. По показателю массивности лошади Северо-Запад-
ного Алтая не отличаются от пазырыкских лошадей из других регионов Алтая. При-
сутствие трех вышеуказанных групп по массивности костей и преобладание среди 
них полутонконогих особей характерно для всех пазырыкских захоронений [Витт, 
1952; Васильев, Гребнев, 1994; Косинцев, Самашев, 2014; Пластеева, Тишкин, Саб-
лин, 2018; и др.].

Сравнение абсолютных размеров элементов скелета лошадей из разных курганов 
могильника Чинета-II показало, что лошадь из кургана №21, в котором обнаружено за-
хоронение человека более высокого социального статуса, имеет несколько более круп-
ные размеры черепа, нижней челюсти и трубчатых костей конечностей, чем лошади из 
остальных курганов этого памятника. В могильнике Ханкаринский Дол также пред-
ставлены курганы с захоронениями разного социального статуса, однако абсолютные 
размеры костей лошадей близки между собой. Можно предположить, что в данном 
случае отбор лошадей по их размерам для захоронений в более «богатых» курганах не 
проводился.

Абсолютные размеры костей конечностей лошадей из курганов трех рассматри-
ваемых могильников очень близки между собой (табл. 2), что указывает на однород-
ность лошадей Северо-Западного Алтая.

В целом лошади Северо-Западного Алтая уступают в размерах черепа и ниж-
ней челюсти (табл. 3) лошадям из могильника Пазырык и кургана Шибе [Витт, 1952], 
а также из комплекса Берел [Косинцев, Самашев, 2014], но крупнее лошадей из памят-
ников Ак-Алаха-1, Кутургунтас-1, Уландрык-I и II [Гребнев, Васильев, 1994].
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Таблица 2
Абсолютные размеры костей конечностей лошадей из могильников  
Северо-Западного Алтая, мм (n; M / Min-Max, где n – число костей,  

M – среднее значение признака, Min-Max – пределы варьирования признака)
Признак Ханкаринский Дол Чинета-II Инской Дол

Длина лопатки 18; 329,3
301–350

5; 326
310–345

2; –
330–340

Длина плечевой кости 18; 291,1
270–375

5; 288
285–295

2; –
290–295

Ширина диафиза плечевой 
кости

18; 35,4
32,6–38,1

5; 35,5
34,6–35,9

2; –
37,3–39,1

Длина лучевой кости 24; 322,7
310–343

5; 324,6
315–332

2; –
320–324

Ширина диафиза лучевой 
кости

24; 38,5
31,3–43,4

5; 38,9
36,4–41,9

2; –
38,1–40,2

Длина бедренной кости 18; 387,6
365–416

5; 398,3
380–415

2; –
390–395

Ширина диафиза бедренной 
кости

19; 40,0
37,4–44,3

5; 40,1
37,1–43,0

2; –
41,0–44,2

Длина большеберцовой 
кости

20; 347,3
335–360

5; 347
328–355

2; –
350–355

Ширина диафиза 
большеберцовой кости

21; 40,7
38,0–44,6

5; 42,1
39,2–46,7

2; –
41,1–43,6

Длина пястной кости 22; 222,9
211,8–230,0

5; 221,6
215,0–228,7

2; –
216,3–218,3

Ширина диафиза пястной 
кости

22; 33,8
31,5–36,1

5; 33,7
31,4–36,6

2; –
32,4–35,3

Ширина проксимального 
сустава пястной кости

22; 49,3
45,7–53,4

5; 47,8
46,3–50,6

2; –
48,2–50,1

Ширина дистального 
сустава пястной кости

22; 49,3
46,2–51,9

5; 49,3
47,8–51,4

2; –
47,9–48,3

Длина плюсневой кости 23; 264,9
253,3–272,3

5; 264,2
252,5–273,4 1; 259,8

Ширина диафиза плюсневой 
кости

23; 31,0
29,0–33,2

5; 31,4
30,1–33,6 1; 31,6

Ширина проксимального 
сустава плюсневой кости

23; 48,9
44,5–53,8

5; 48,0
44,7–50,1 1; 47,8

Ширина дистального 
сустава плюсневой кости

23; 49,6
46,6–51,8

5; 49,4
48,0–51,2 1; 48,0

Таблица 3
Размеры черепов и нижних челюстей лошадей из пазырыкских могильников Алтая n; 

M / Min-Max, где n – число костей; M – среднее значение признака,  
Min-Max – пределы изменчивости признака)

Памятник Базилярная 
длина черепа Ширина лба Длина верхнего 

зубного ряда
Длина нижней 

челюсти

Ханкаринский Дол 4; 479,3
462–513

7; 202,8
197,9–207,2

15; 165,4
157,0–180,8

12; 428,8
410–455

Чинета-II 1; 458 3; 212,5
206,1–220,0

4; 167,0
148,8–178,2

3; 426,7
420–435
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Памятник Базилярная 
длина черепа Ширина лба Длина верхнего 

зубного ряда
Длина нижней 

челюсти

Инской Дол 1; 480,0 2; –
202,5–209,6

2; –
152,4–179,1

2; –
420–425

Берел [Косинцев, 
Самашев, 2014]

15; 485
451–511

11; 206,4
196–215,2

48; 165,7
153,2–184,0

30; 436,9
410–453

Пазырык и Шибе  
[Витт, 1952] 451–520 189–220 153–180 395–439,5

Ак-Алаха-1, Кутургунтас-1 
[Гребнев, Васильев, 1994] 1; 475 1; 203 1; 151 1; 409

Уландрык-I, II  
[Гребнев, Васильев, 1994]

16; 468,0
446,5–510

12; 192,2
183–207

13; 155,1
145–163

13; 394
375–420

По основным признакам плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовой ко-
стей, а также по длине пястной и плюсневой костей лошади из могильников Северо-
Западного Алтая несколько мельче лошадей из могильников Берел, Пазырык и кургана 
Шибе, но сопоставимы с лошадьми из пазырыкских захоронений Ак-Алахи-1, Кутур-
гунтаса-1, Уландрыка-I и II (табл. 4).

Таблица 4
Основные размеры костей конечностей лошадей из могильников Алтая и Саян  

(n; M / Min-Max, где n – число костей; M – среднее значение признака,  
Min-Max – пределы варьирования признака)

Памятник Длина пястной 
кости

Ширина диафиза 
пястной кости Длина плюсневой кости

Ханкаринский Дол 22; 222,9
211,8–230,0

22; 33,8
31,5–36,1

23; 264,9
253,3–272,3

Чинета II 5; 221,6
215,0–228,7

5; 33,7
31,4–36,6

5; 264,2
252,5–273,4

Инской Дол 2; –
216,3–218,3

2; –
32,4–35,3 1; 259,8

Аржан-1 [Боковенко и др., 
2020]

6; 221,6
215,9–228,9

6; 32,3
31,5–33,5

10; 264,3
252,2–274,4

Берел [Косинцев, Самашев, 
2014]

55; 225,2
208,5–240,5

55; 34,5
31,0–37,4

52; 266,8
250,0–282,0

Пазырык и Шибе [Витт, 1952] 205–236 30–36 250,0–285,0
Ак-Алаха-1, Кутургунтас-1 
[Гребнев, Васильев, 1994]

38; 222,6
212,3–235,0

38; 33,9
31,6–36,5

38; 263,9
246,5–277,4

Уландрык-I, II [Гребнев, 
Васильев, 1994]

32; 220,6
210,4–234,4

32; 32,9
30,3–36,5

30; 262,4
252,8–275,1

Степушка-I [Пластеева, 
Тишкин, 2018]

4; 208,4
196,4–214,3

4; 31,3
29,0–32,9

4; 249,5
236,0–255,1

Степушка-2 [Лукерина, 2018] 10; 205,3
200,0–220,3

10; 32,1
29,5–34,9 –

По морфометрическим признакам изученные лошади хорошо отличаются от наи-
более мелких по размерам коней булан-кобинской культуры Алтая, обнаруженных на 
памятниках Степушка-I и Степушка-2, и от лошадей из кургана Аржан-1, которым 
присуща большая тонкость пястных костей. Так, индекс ширины диафиза пястных ко-

Окончание таблицы 3
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стей лошадей из кургана Аржан-1 варьирует от 13,5% до 15,2% со средним значением 
14,5% [Боковенко, Пластеева, Тишкин, 2020], тогда как у лошадей из могильников Се-
веро-Западного Алтая – от 14,0% до 16,4% со средним значением 15,4%.

Таким образом, лошади из пазырыкских могильников Ханкаринский Дол, Ин-
ской Дол и Чинета-II уступали в размерах лошадям из элитных захоронений той же 
культуры (Пазырык, Шибе), а также из погребений могильника Берел. По своим раз-
мерам изученные лошади были сопоставимы или несколько крупнее аналогичных 
животных из могильников Ак-Алаха-1, Кутургунтас-1, Уландрык-I и II. Наблюда-
емые различия в размерах элементов скелета лошадей могут быть связаны с раз-
личными природными условиями, в которых обитали животные, или указывать на 
отличие в статусе погребенных и, следовательно, в отборе коней для захоронения в 
разных могильниках. 

Заключение
Изучение скелетов лошадей из могильников Ханкаринский Дол, Инской Дол и 

Чинета-II показало, что для захоронения отбирались только жеребцы. В большинстве 
курганов располагалось по одной особи. В кургане №29 могильника Чинета-II, а также 
в курганах №12 и №29 памятника Ханкаринский Дол было захоронено по две лоша-
ди. При этом надо учитывать, что в них находились парные погребения. Наибольшее 
число захороненных животных обнаружено в кургане №30 могильника Ханкаринский 
Дол – семь лошадей. Данный курган может рассматриваться в качестве «элитного» 
погребального объекта.

Лошади из захоронений пазырыкской культуры Северо-Западного Алтая харак-
теризуются однородностью по высоте в холке, тонконогости, размерам и пропорциям 
костей. По морфологическим характеристикам изученные животные близки лошадям 
из других пазырыкских захоронений Алтая и хорошо отличаются от коней булан-ко-
бинской культуры Алтая и аржано-майэмирского времени Саян. Отличия от других 
могильников пазырыкской культуры Алтая проявляются в относительно высокой доле 
молодых животных в курганах Северо-Западного Алтая и в отсутствии среди захоро-
ненных лошадей особей выше 144 см в холке. Публикуемые показатели, а также сде-
ланные заключения позволяют провести сравнительный анализ морфометрических 
признаков значительного количества коней, найденных в пазырыкских курганах Алтая 
и относимых к захоронениям разного социального статуса.
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MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF HORSES FROM  
THE PAZYRYK BURIALS IN THE NORTH-WESTERN ALTAI

The results of morphological examination of horse remains from the Pazyryk burials the North-Western 
Altai indicate a high similarity of buried individuals in the height at the withers, size and proportions of their 
bones. Only stallions were buried in the Khankarinsky Dol, Inskoy Dol and Chineta-II burial mounds. Horses 
from these mounds were morphologically similar to horses from other Pazyryk burials. The distinctive 
features of the Pazyryk burials in the North-Western Altai are the higher proportion of young horses in the 
burials and the absence of individuals which are above 144 cm at the withers. However, Pazyryk horses from 
Khankarinsky Dol, Inskoy Dol and Chineta-II burial mounds differ significantly in the size and proportions 
of the bones from horses which belonged to the previous Arzhano-Mayemir period of the Sayan region and 
the Bulan-Koby culture of the Xiongnu-Xianbei-Rouran period of the Altai. The morphological differences 
illustrate local characteristics of animals in the past times.

Key word: North-Western Altai, Kurgan, Pazyryk culture, burials, horses, morphological analysis
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