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Введение
Керамические изделия являются одной из наи-

более массовых категорий находок в памятниках 
пазырыкской культуры, в основном они найдены при 
раскопках курганов. Обычно в каждой могиле хоро-
нили одного умершего человека, которому предна-
значался один глиняный сосуд, но известны парные 
или коллективные погребения, а также кенотафы. 
На территории Российской Федерации к настоящему 
времени раскопано более 650 курганов пазырыкской 
культуры (Кирюшин и др., 2003; Тишкин, Дашков-
ский, 2003; Кубарев, Шульга, 2007). В Казахстане 
(Самашев, 2011), Монголии (Молодин и др., 2012) и 
Китае (Му, 2020) исследовано около 100 таких объ-
ектов. Основываясь на этих данных, можно предпо-
ложить, что коллекция керамики должна составлять 
не менее 700 археологически целых изделий. Неболь-
шое количество фрагментов глиняной посуды было 
обнаружено в курганных насыпах, на поминальниках 
и поселениях пазырыкской культуры (Шульга, 2015).

Древняя керамика – один из важных археологи-
ческих материалов. Реконструкция процессов ее 
производства, обработки, обращения, использования 
и утилизации несут большой объем информации 
о деятельности людей и их системе жизнеобеспече-
ния. Комплексный анализ керамики – необходимое 
условие для интерпретации археологической куль-
туры. Так, в изучении пазырыкской культуры и 
най денной на ее памятниках посуды накоплен зна-
чительный опыт (см.: Грязнов, 1950; Руденко, 1953, 
1960; Сорокин, 1974; Могильников, 1983; Кубарев, 
1987, 1990, 1991, 1992, 2001; Суразаков, 1988; Мама-
даков, 1999; Кирюшин, Степанова, 2000, 2004; Ми-
ронов, 2000; Полосьмак, 2001; Кирюшин и др., 
2003; Марсадолов, 2004; Кубарев, Шульга, 2007; 
Шульга, 2015; Хан Цзянье, 2017; и др.). Среди ис-
следований пазырыкской керамики особое значе-
ние имеют работы В.Д. Кубарева. Рассмотрению 
вклада ученого, а также формированию новых под-
ходов в изучении пазырыкской посуды посвящена 
настоящая статья.

Находки В.Д. Кубаревым керамики  
в курганах пазырыкской культуры

С 1973 г. В.Д. Кубарев возглавил Восточно-Ал-
тайский отряд Северо-Азиатской комплексной экс-
педиции. В ходе своих работ он зафиксировал около 
300 курганов скифо-сакского времени в долинах рек 
Алтая (Уландрык, Юстыд, Барбургазы, Бугузун, Чуя, 
Урсул, Катунь), часть из которых он раскопал. В ходе 
полевых работ было обнаружено большое количе-
ство керамических изделий, анализ которых нашел 
отражение в серии его монографий и статей.

В 1987 г. В.Д. Кубарев опубликовал моногра-
фию, посвященную интерпретации материалов 
пазырыкской культуры из курганов, которые он 
исследовал в долине р. Уландрык. Найдено более 
50 глиняных сосудов, для которых сделана типо-
логия, а также обсуждалась технология производ-
ства. В этой монографии представлено первое си-
стемное изучение керамической посуды пазырык-
ской культуры (Кубарев, 1987, с. 42–49).

В 1991 г. издана монография о результатах раско-
пок в долине Юстыда. В ней рассмотрено более 
70 керамических изделий (Кубарев, 1991, с. 54–64). 
В.Д. Кубарев уделил внимание типологическому 
анализу, распространению, назначению и источни-
кам производства глиняных сосудов. Кроме того, 
были даны характеристики расписной керамики 
(Там же).

В 1992 г. опубликована монография, объединив-
шая археологические материалы из раскопок кур-
ганов в бассейнах р. Барбургазы и Бугузун. Обнару-
жено более 60 глиняных изделий, около 40 из них 
сохранились целыми (Кубарев, 1992, с. 37–49). Ис-
следователь следовал тому же алгоритму анализа, 
нашедшему отражение в предыдущих монографиях, 
при этом он расширил научный поиск при интер-
претации зафиксированных находок.

В 2001 г. В.Д. Кубарев опубликовал статью, по-
священную материалам, полученным при раскопках 
комплексов Бике-I и Бике-III на территории Ниж-
ней Катуни (Кубарев, 2001). Найденную глиняную 
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посуду, которая «…является стойким этнокультур-
ным определителем», он разделили на две группы, 
которые проанализировал. Особое внимание было 
уделено сосудам с налепными «ушками».

В 2007 г. вышла монография о курганах пазы-
рыкской культуры, исследованных в бассейнах р. Чуи 
и Урсула (Кубарев, Шульга, 2007). В этом районе 
В.Д. Кубарев раскопал погребения на могильниках 
Балык-Соок-1, Балык-Соок-2, Боротал-1, Барбурга-
зы-3, Кор-Кечу и др. Монография отличается от 
выше представленных работ В.Д. Кубарева – в ней 
по-другому рассматриваются найденные керамиче-
ские изделия (Кубарев, Шульга, 2007, с. 58–62). Да-
ются описания и аналогии нескольким глиняным 
сосудам особой формы, обнаруженным на могиль-
нике Балык-Соок-1.

Исходя из материалов пазырыкской культуры, 
опубликованных В.Д. Кубаревым, можно заключить, 
что им введены в научный оборот и проанализиро-
ваны более 200 глиняных сосудов.

Опыт изучения В.Д. Кубаревым керамики 
пазырыкской культуры

Как отмечено выше, в своих работах В.Д. Кубарев 
затрагивал проблемы классификации и типологии 
глиняных сосудов, технологию их производства, 
функции и значение в погребально-поминальной 
практике, а также рассматривал расписную посуду, 
изделия с «ушками» и др.

Классификация керамики. По форме и назначе-
нию В.Д. Кубарев разделил керамику из курганов 
долины Уландрыка на две категории: горшки и кув-
шины. Для кувшинов были выделены четыре типа 
(Кубарев, 1987, с. 42–45). В зависимости от формы 
и размеров 70 глиняных сосудов из курганов долины 
Юстыда В.Д. Кубарев также разделил в две группы: 
горшки и кувшины. Он описал четыре типа кувши-
нов и три типа горшков (Кубарев, 1991, с. 55–58). 
По тому же принципу В.Д. Кубарев разделил 44 со-
суда из курганов, исследованных в долинах Барбур-
газы и Бугузун, на две категории: горшки и кувшины, 
выделив четыре типа горшков и два типа кувшинов 
(Кубарев, 1992, с. 38–41).

Функция керамических сосудов. Взгляды В.Д. Ку-
барева на функцию глиняных кувшинов менялись 
по мере их изучения. Первоначально он разделил 
глиняные кувшины на две категории: с широким и 
с узким горлышком. Опираясь на мнения специали-
стов, исследователь считал, что морфология кувши-
нов зависела от их практического применения: сосу-
ды с широким горлышком использовались для хра-
нения еды, а с узким – для напитков. Он отмечал, 
что глиняные кувшины нелегко перемещать, и ко-
чевники могли их применять на зимних стоянках. 

Глиняные кувшины, найденные в погребениях, по 
его мнению, использовались в повседневной жизни 
кочевников (Кубарев, 1991, с. 59). Когда В.Д. Кубарев 
обнаружил нагары на глиняной посуде в замерзшей 
могиле – это доказывало, что найденная керамика 
реально использовалась в хозяйственной деятельно-
сти (Кубарев, 1992, с. 48). Однако позднее он отмечал, 
что глиняные кувшины были специально созданы 
для похорон и имеют ритуальные или жертвенные 
функции (Кубарев, 2001, с. 127).

Происхождение глиняной посуды. В своей пер-
вой монографии В.Д. Кубарев указывал, что глиня-
ные кувшины являются результатами тесных этно-
культурных контактов на территории Юго-Восточ-
ного Алтая, Западной Монголии и Тувы. Маршрут и 
направления обмена не были определены, но они 
могли идти с юго-востока Центральной Азии, веро-
ятно Восточный Синьцзян, запад Внутренней Мон-
голии, Ганьсу и Цинхай (Кубарев, 1987, с. 46–47). 
Позднее исследователь обнаружил, что глиняные 
кувшины были распространены по всему Алтаю, 
а также на территории Верхней Оби и в бассейне 
р. Енисей, что затрудняло определение центра про-
изводства глиняных кувшинов в таком обширном 
регионе (Кубарев, 1991, с. 62). В курганах, раскопан-
ных в долинах р. Барбургазы и Бугузун, обнаружены 
сосуды со сливом. В.Д. Кубарев считал, что такая 
глиняная посуда была редкой, но могла быть произ-
ведена местным населением как имитация бронзо-
вых сосудов (Кубарев, 1992, с. 48). Найденный при 
раскопках могильника Балык-Соок-1 бочонковидный 
сосуд обнаруживает аналогии в основном в лесосте-
пи Алтая, на памятниках каменской и быстрянской 
культур, что указывает на его импортный характер 
(Кубарев, Шульга, 2007, с. 60–61).

Изготовление керамики. Посуда пазырыкской 
культуры – это керамика красного, желтого и черно-
го цвета, имеющая различные примеси. Большая 
часть керамики представлена в обломках. В.Д. Куба-
рев считал, что в основном посуду пазырыкской куль-
туры изготовляли на месте (Кубарев, 1991, с. 61) и вся 
она лепная (Кубарев, 1987, с. 42; 1991, с. 54; 1992, 
с. 38). На поверхности сосудов обычно имеются чер-
ные пятна – следы огня. Иногда цвет поверхности не 
соответствует цвету слома. Например, внутренняя 
и внешняя поверхности сосуда – красные, а в цвет 
слома – черный. Исследователь полагает, что кера-
мика обжигалась на открытом огне, при этом разные 
части сосуда нагревались неравномерно (Кубарев, 
1987, с. 48; 1992, с. 38).

Расписная керамика. Расписная керамика – осо-
бая категория посуды пазырыкской культуры, кото-
рая неуклонно привлекает внимание исследовате-
лей. В.Д. Кубарев всесторонне рассмотрел расписную 
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керамику и считал, что она производилась на месте. 
Основанием такого заключения стало то, что, по 
сравнению с соседней Монголией, Восточным Ка-
захстаном и Тувой, расписная керамика пазырык-
ской культуры – наиболее ранняя и самая многочис-
ленная (Кубарев, 1990, с. 190; 1992, с. 45–47). Он 
отметил, что криволинейный орнамент на распис-
ной керамике представляет собой змею, олицетво-
ряющую образ подземного мира, поэтому такая 
посуда представляет собой жертвенную утварь (Ку-
барев, 1990, с. 191). Многообразие узоров на распис-
ной керамике по материалам из Юго-Восточного и 
Центрального Алтая В.Д. Кубарев разделил на три 
группы: 1) спирали или волютообразные завитки, 
горизонтальные зигзаги и зубцы (орнамент нанесен, 
как правило, в средней или пригорловой части со-
суда); 2) змееподобные (волнистые или зигзагооб-
разные) фигуры; 3) криволинейные фигуры, вклю-
чающие в себя плавные изгибы, зигзаги, спирали, 
петли и т.п. (Кубарев, 1990, с. 187–189).

Керамика с «ушками». В.Д. Кубарев выделил два 
типа сосудов с «ушками»: 1) сосуды с двумя ушками – 
петлевидными маленькими «ручками», которые на-
ходились у края горла; 2) сосуды с расположенными 
на горле двумя отверстиями для подвешивания, ко-
торые усилены подковообразным налепом («ремен-
ная ручка»). Исследователь считал, что первый тип 
более ранний, чем второй. Керамика с «ушками» пер-
вого типа пришлая – она последовательно появлялась 
в Поволжье, Урале, Восточном Казахстане и Алтае. 
Второй тип – это местные традиции, широко распро-
страненные в соседних регионах, за исключением 
Алтая. Такая традиция керамики с «ушками» восходит 
ко времени карасукской или даже более ранней ан-
дроновской культуры (Кубарев, 2001, с. 126–127).

В целом, В.Д. Кубарев открыл новый этап в изу-
чении керамики пазырыкской культуры. До этого в 
основном выходили работы, в которых анализиро-
валась посуда из раскопок отдельных могильников 
(см.: Сорокин, 1974; Могильников, 1983). В работах 
В.Д. Кубарева были рассмотрены более широкие 
аспекты изучения посуды пазырыкской культуры: 

либо анализировалась керамика из определенного 
региона (например, из долин Уландрыка или Юсты-
да), либо рассматривался определенный тип, напри-
мер расписная керамика.

Заключение
Исследования В.Д. Кубарева, несомненно, внесли 

существенный вклад в изучение керамики, являю-
щейся важным источником для историко-археоло-
гических реконструкций. Он обобщил эти материа-
лы, полученные в ходе раскопок в определенном 
районе Алтая, и определил новый подход их изуче-
ния. В.Д. Кубарев предложил свою классификацию, 
обратил внимание на технологию производства, как 
и рассмотрел многие более узкие проблемы. Совре-
менные исследования керамики пазырыкской куль-
туры, бесспорно, опираются на опыт предшествен-
ников, которые сформировали общее направление 
в изучении этой категории материальной культуры. 
Кроме этого, появились новые перспективы и мето-
ды, раскрывающие большие возможности для все-
стороннего анализа керамики, включая применение 
естественно-научных методов для получения допол-
нительной информации о древней керамике. Важ-
ным также является сравнительный анализ керами-
ки пазырыкской культуры с керамикой раннего 
железного века в Синьцзяне.

Постскриптум: Владимир Дмитриевич Куба-
рев – выдающийся советский и российский археолог, 
посвятивший всю свою жизнь археологическим 
раскопкам на Алтае (в России и Монголии) и акаде-
мическим исследованиям. Самыми известными яв-
ляются его достижения в области изучения памят-
ников раннего железного века, наскальных изобра-
жений, «оленнных» камней, тюркских каменных 
изваяний, гончарных обжиговых печей хуннуского 
времени и каракольского феномена. Они позволили 
ему стать известным не только в России, но и также 
в Монголии, Германии, Китае, США, Японии, Южной 
Корее и других странах. В этом году исполняется 75 
лет со дня рождения В.Д. Кубарева (Тишкин, 2020). 
Данная статья – дань уважения этому ученому.
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CONTRIBUTION OF V. D. KUBAREV TO THE STUDY OF CERAMIC WARE  
FROM THE MOUNDS OF THE PAZYRYK CULTURE

In this paper, V.D. Kubarev’s scientific works are 
reviewed, including materials about ceramics of the Pa-
zyryk culture. The given topic is conventionally divided 
into two parts. The first part, according to the time se-
quence, briefly reflects the information accumulation 
process in the process of archaeological excavation. For 
many years, V.D. Kubarev had carried out targeted and 
systemic research in Altai, which enabled him to form 
a large amount of data about the number of data the 
material and spiritual culture of the nomadic people in 
the Scythian-Saka time. Among these materials, clay 

containers occupy a special position. Therefore, special 
attention has been paid to them in V.D. Kubarev’s scien-
tific works, which is reflected in the second part of the 
article. The results obtained, such as the classification 
of ceramic vessels, their location, features and manufac-
turing technology, are considered. Separate articles and 
sections in the monograph are devoted to painted ceram-
ics and ceramics “with ears”. The conclusion of the article 
is that when V.D. Kubarev studied the ceramic products 
of the Pazyryk culture, the modern possibility allowed us 
to continue such research.
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