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ЛОШАДЬ В ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ  
ХУННУСКО-СЯНЬБИЙСКО-ЖУЖАНСКОГО И ТЮРКСКОГО ВРЕМЕНИ  

HORSE IN THE RITUAL PRACTICE OF THE ALTAI POPULATION  
AT XIUNGNU-SYANBI-ROURAN AND TURKIC PERIODS 

N.N. Seregin, S.S. Matrenin 
Altai State University, Barnaul 

 

Исследование выполнено финансовой поддержке гранта РФФИ, (проект №19-59-15001 
«Лошади и их значение в жизни древнего населения Алтая и сопредельных территорий: меж-
дисциплинарные исследования и реконструкции»). 

 

The article provides the study of the role and importance of horses in the ritual practice of Altai 
nomads in the Xiungnu-Syanbi-Rouran time and the early Middle Ages. The authors present the re-
sults of analysis of a significant amount of materials, which allowed to demonstrate the specifics of 
this tradition throughout the II century BC – XI century AD. For the Xiungnu-Syanbi-Rouran time, 
the number of burials with a horse was only 18% of the total number of excavated objects. It has been 
established that a feature of Altai complexes of that period is the coexistence of several options for 
placing a horse in the grave. The variability of this tradition is due to ethnosocial differences among 
the population of the Bulan-Koby culture. On the contrary, burial with a horse was the standard and 
unified indicator of ritual practice of the early medieval Turks in Altai. It was established that this 
tradition was an important marker of the age and gender differentiation of nomads. A special form of 
ritual practice of the Altai Turks was the burial of horses during the construction of memorial enclo-
sures. It is concluded that the practice of burying a person with a horse did not represent a continu-
ous tradition in Altai during the I millennium BC – I millennium AD.  

 

Важной составляющей погребального обряда населения Алтая в поздней древ-
ности и раннем средневековье являлось захоронение человека с лошадью или от-
дельными частями ее туши. Данный элемент похоронной практики, известный в ре-
гионе с аржано-майэмирского времени, имел специфические характеристики у носи-
телей разных археологических культур. В настоящей статье представлены результа-
ты сравнительного изучения данных свидетельств из раскопок археологических ком-
плексов хуннуско-сяньбийско-жужанского (II в. до н.э. – V в. н.э.) и тюркского  
(2-я половина V – XI вв.) периодов. 

В проанализированных материалах 750 погребений Алтая хуннуско-сяньбийско-
жужанского времени учтено 136 (18%) объектов с сопроводительным захоронением ко-
ня. Данный обряд у носителей булан-кобинской культуры прослежен в отношении 36% 
умерших мужчин, 12% женщин, 5% детей и подростков. Захоронения с лошадью коли-
чественно преобладали в Центральном Алтае (30%), на который приходится 80% всех 
таких свидетельств. В Северном Алтае они составляют 10% случаев. В Южном Алтае 
лошади выявлены в трех из 15 исследованных погребений. Анализируемый показатель 
не встречен в памятниках, раскопанных в Северо-Западном, Восточном и Юго-
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Восточном Алтае. Неодинаковое соотношение захоронений с конем в отдельных частях 
региона, очевидно, обусловлено спецификой традиций разных групп «булан-кобинцев». 

Населением Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. погребение осуществлялось обычно с целой 
тушей животного. Лишь в трех объектах в могилу были помещены отдельные части ло-
шади: череп с шейными позвонками и передними конечностями, череп с обеими конеч-
ностями, хвостом. В 73% случаев животное лежало на боку, в 18% – на спине, в 7% – на 
животе с подогнутыми ногами. Несмотря на это, ориентировка была всегда стабильной: 
лошадь направлена головой в ту же сторону, что и человек. Как правило, усопшему 
предназначалась одна особь; только в семи случаях отмечено несколько животных.  

Особенностью комплексов Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. является сосуществова-
ние нескольких вариантов размещения лошади в могиле относительно умершего че-
ловека [Серегин, Матренин, 2016, с. 60–61]. 

1. «Сверху», т.е. над человеком (в слое заполнения ямы, на внутримогильной 
конструкции, заплечиках, сразу над умершим), перекрывая более половины тела по-
койного. Учтено 45% погребений с конем на могильниках Булан-Кобы-IV, Бош-Туу-I, 
Сары-Бел, Чендек, Усть-Эдиган, Белый-Бом-II, Яломан-II, Калджин-VI, Улита, Дя-
лян. Такое оформление конского захоронения не связано с местной традицией ското-
водов Алтая 2-й половины VI – III вв. до н.э. и демонстрирует участие в формирова-
нии «булан-кобинцев» племен кула-жургинской культуры Восточного Казахстана. 

2. «В ногах», т.е. за торцевой и частично длинной стенками погребальной камеры, 
на одном уровне с человеком или с небольшим завалом туши животного на стенку и пе-
рекрытие внутримогильной конструкции. Животное могло перекрывать до 1/3 длины 
тела человека. Такой вариант ингумации с конем представлен 20% захоронений из ком-
плексов Дялян, Белый-Бом-II, Яломан-II, Булан-Кобы-IV, Усть-Эдиган, Чобурак-I. Дан-
ный вариант трупоположения с верховым конем в обрядности населения булан-кобин-
ской культуры, по-видимому, имеет одну генетическую основу с охарактеризованной 
выше ситуацией, когда животное размещалось над человеком «сверху». 

3. «Сбоку», т.е. рядом с человеком, обычно слева, вдоль длинной стенки ямы, 
выше его (на материковой приступке, ступеньке входной ямы могилы с подбоем, 
валунах), ниже (в нише подбоя) или на одном уровне с покойным. Данный вариант 
прослежен в 33% погребений на памятниках Айрыдаш-I, Верх-Уймон, Усть-Эдиган, 
Катанда-I, Берель, Чендек, Улита, Степушка. Традиция такого размещения лошади у 
скотоводов Алтая II в. до н.э. – V в. н.э., скорее всего, генетически связана с обрядно-
стью носителей пазырыкской культуры. Помимо ареала пазырыкской культуры захо-
ронения с лошадью, уложенной вдоль длинной стенки ямы, зафиксированы у племен 
скифо-сакского времени Восточного Казахстана, у которых данный элемент ритуала 
мог сформироваться без прямого воздействия «пазырыкцев».  

4. «Отдельно», т.е. лошадь захоронена в отдельной яме, расположенной к северу 
от могилы человека. Единственный такой случай выявлен на могильнике Чендек.  

Таким образом, рассмотренные особенности преобладающего количества случа-
ев ингумации с лошадью в некрополях Алтая хунуско-сяньбийско-жужанского вре-
мени не связаны напрямую с аналогичного рода свидетельствами, зафиксированны-
ми в материалах пазырыкской культуры. Относительно небольшая группа погребе-
ний булан-кобинской культуры с верховым конем имеет сходство с похоронной об-
рядностью раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона. Важно подчерк-
нуть, что трупоположение с лошадью у населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. отно-
сится к числу признаков, вариабельность которых была обусловлена этносоциальны-
ми различиями среди «булан-кобинцев» [Серегин, Матренин, 2016, с. 59–60]. 

Совершенно другая ситуация характерна для традиций раннесредневековых тюрок 
Алтая. Захоронение лошади у кочевников региона выступало стандартным и максимально 
унифицированным показателем обрядовой практики. Особенности традиции погребения 
человека с лошадью у тюрок Алтая рассмотрены на материалах 97 (100%) погребений. 
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Сравнительная немногочисленность данной выборки обусловлена тем, что в силу различ-
ных причин (ограбление, разрушение, отсутствие необходимой информации и др.) далеко 
не все раскопанные памятники характеризуются полным набором необходимых показате-
лей. Кроме того, в анализируемую группу комплексов не включены кенотафы. 

Помещение одной лошади в захоронение являлось стандартом погребальной практики 
мужского и женского населения Алтая 2-й половины V – XI вв. н.э. Вместе с тем отмечено, 
что присутствие двух и более животных (до четырех) характерно только для погребений 
мужчин. Лошадь практически во всех случаях, за редким исключением, отсутствовала в 
детских захоронениях. Кроме того, однажды выявлена своего рода «замена» коня на овцу 
(комплекс Кырлык-II). Можно констатировать, что сопроводительное захоронение лошади 
выступало важным показателем половозрастной дифференциации общества раннесредне-
вековых тюрок Алтая, в то время как само наличие животного являлось маркером погребе-
ний большинства полноценных взрослых членов социума.  

Важной характеристикой обрядовой практики раннесредневековых тюрок вы-
ступало взаимное расположение в могиле умершего человека и находившейся рядом 
лошади. Для памятников Алтая стандартным является противоположное направление 
лошади к человеку – 80 (82,5%) случаев (чаще всего человек был ориентирован в 
восточном направлении, а конь – в западном). Интересные результаты были получе-
ны в ходе корреляции рассматриваемого показателя с тем, с какой стороны располо-
жено животное по отношению к умершему. Выявлена следующая закономерность: в 
абсолютном большинстве объектов лошадь (овца) находилась слева от человека – 87 
(89,7%) случаев, однако тогда, когда наблюдалась меридиональная ориентировка 
умерших, животное нередко помещено справа. 

Выявленные единичные отклонения от стандартных форм реализации обряда 
сопроводительного захоронения коня у тюрок Алтая демонстрируют неоднородность 
рассматриваемой общности, а также специфику этносоциальных процессов в регионе 
во второй половине I тыс. н.э. К примеру, к таким исключениям относятся немного-
численные «одиночные» погребения (без лошади). Не характерным для обрядности 
тюрок является помещение в могилу шкуры лошади (комплекс Чоба-7). Аналогии 
данной традиции в эпоху средневековья имеются в различных частях Центральной и 
Северной Азии, однако вопрос о культурной и этнической интерпретации погребе-
ний остается дискуссионным.  

Особой формой обрядовой практики раннесредневековых кочевников Алтая бы-
ло совершение захоронений лошадей при сооружении «поминальных» оградок. 
Представляется возможным утверждать, что данная традиция является одним из не-
многочисленных признаков преемственности между тюрками и населением булан-
кобинской культуры. Оградки с захоронением лошади получили распространение в 
рассматриваемом регионе только во второй половине V – первой половине VI вв. и 
позже практически не встречаются, за исключением довольно редких случаев фикса-
ции на сопредельных территориях, что отражало экспансию номадов Алтая во время 
первых военных кампаний Первого каганата.  

В целом, очевидным представляется заключение о том, что практика захоронения 
человека с лошадью не представляла единой традиции на Алтае на протяжении I тыс. до 
н.э. – I тыс. н.э. Об том свидетельствуют как представленные результаты анализа мате-
риалов раскопок археологических комплексов хуннуско-сяньбийско-жужанского и 
тюркского времени, так и выводы, сделанные ранее на основе изучения некрополей ар-
жано-майэмирского и скифо-сакского периодов [Кирюшин, Тишкин, 1997; Тишкин, 
Дашковский, 2003]. Фиксирующиеся отдельные и довольно фрагментарные свидетельст-
ва преемственности культур демонстрируют локальное сохранение традиций отдельных 
групп населения. Отмеченная вариабельность практики реализации захоронения с лоша-
дью в конкретные хронологические периоды определялась неоднородностью населения 
Алтая, а также перипетиями этносоциальной истории кочевников региона. 
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СЮЖЕТЫ С КОНЯМИ В РЕПЕРТУАРЕ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ТЕПСЕЙСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНА)  
PLOTS WITH HORSES IN THE REPERTOIRE OF ROCK ART  

OF THE MINUSINSK BASIN (BASED ON MATERIALS  
FROM THE TEPSEY ARCHAEOLOGICAL MICRODISTRICT) 

O.S. Sovetova, O.O. Shishkina, A.A. Maltceva 
Kemerovo State University 

 

Исследование поддержано грантом РФФИ №118-09-40089 «Наскальное искусство Теп-
сейского микрорайона в контексте археологических материалов». 

 

This article is dedicated to one of the most favorite characters in rock art of the Minusinsk hol-
low (kotlovina) - the horse. In the rock art materials of the Tepsei archaeological microdistrict (Mi-
nusinsk hollow), the scenes with the participation of horses are known from the Bronze Age to ethno-
graphic time. In the Late Bronze Age appeared the pattern that became popular on the wide expanses 
of Eurasia - “horses near the world tree”, and in the early Iron Age appeared also its new spatial 
structure in the form of “Lord of horses” with its many variations. Another popular variation, star-
ting from the Tagar era and up to modern times, was the image of a horseman on a horse, which was 
captured in scenes of battles, hunting, ritual actions, etc. Also among the usual "local" horses could 
be found the drawings of high-breed horses, distinguished by their noble appearance and predomi-
nance in rock art scene. At the same time later, the so-called ethnographic drawings are simple both 
in technique and in content as well. 

 

Образ коня является одним из самых популярных и устойчивых в репертуаре на-
скального искусства Минусинской котловины. Процесс доместикации лошади оказал 
существенное влияние на все стороны жизни человека, наложив свой отпечаток на 
развитие экономической, политической и религиозной составляющих. Географиче-
ские условия Минусинских степей способствовали развитию местного коневодства, 
хотя, судя по всему, время от времени сюда поступали и привозные животные элит-
ных пород. Такие выводы можно делать, опираясь на изобразительные источники, в 
том числе петроглифы. Сцены, в которых представлены лошади, разнообразны, сре-
ди них бывают очень выразительные стилистически и семантически. Нам сложно 
понять всю глубину смысла, которую вкладывал художник в эти композиции или 
отдельные образы, но совершенно очевидна степень любви и почитания данного жи-
вотного, с какой оно отображено в наскальном искусстве. Основные темы связаны с 
активным вовлечением коня в ритуальную жизнь как животного священного, одного 
из основных действующих персонажей фольклора: нередко коня изображали шест-
вующим в процессии, сопровождающим каких-то таинственных персонажей; почти 
всегда конь является спутником человека на войне (возможно, в таких сценах отра-
жена какая-то эпическая тематика) или на охоте; также популярны изображения 
всадников (такие сцены чрезвычайно разнообразны, нередко всадник показан с ору-
жием); а порой и со своим хозяином, который, спешившись, вступает в поединок с 
соперником; или конь показан мчащимся в изящном порыве и схваченным художни-
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