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Дается детальная характеристика керамиче-
ской посуды, найденной при раскопках курганов 
пазырыкской общности на территории Синьцзяна 
(Китай). Характеристика основана на результатах 
работ китайских археологов, учитывает специфи-
ку осуществленных описаний, датировок и интер-
претаций. Имеющиеся артефакты демонстрируются 
на двух иллюстрациях и дают возможность прове-
сти сравнительный анализ с аналогичными издели-
ями, обнаруженными на Алтае, а также в исследо-
ванных памятниках России, Казахстана и Монголии. 
Кроме этого, рассматриваются перспективы изуче-
ния контактов с другими близко расположенными 
культурами, обозначены проблемы поиска истоков 
и особенностей сложившегося керамического про-
изводства. Комплексное изучение глиняных сосудов 
из пазырыкских погребальных объектов позволяет 
не только представить технологию их изготовления, 
но и реконструировать другие сферы системы жиз-
необеспечения отдельных социумов, проживавших 
в разных регионах Алтая и контактировавших с дру-
гими народами, в том числе из южных и западных 
областей Синьцзяна. Для этого необходима систе-
матизация массового материала и применение есте-
ственно-научных методов при его изучении.
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This article presents offer a detailed descrip-
tion of the potteries discovered during the excavation 
of the Pazyryk community mounds in Xinjiang (China). 
Based on the fruitful achievements made by Chinese 
archaeologists, it takes into account the specifics con-
cerning descriptions, dating as well as interpretations. 
The available artifacts are manifested in two illustra-
tions and enable to carry out a comparative analysis 
of similar items found in the Altai Mountains in Russia, 
Kazakhstan and Mongolia. Furthermore, the article 
considers the prospects for investigating connections 
with other closely located cultures and issues of finding 
the origins and features of the already-established ceram-
ic production. A comprehensive research of clay vessels 
from the Pazyryk burial items makes it possible to pres-
ent their manufacturing techniques, and to reconstruct 
other domains of life support system for independent 
societies that resided in different regions of Altai and 
kept contact with other people, including those from 
the southern and eastern parts of Xinjiang. This requires 
a systematization of mass materials and the utilization 
of natural scientific methods in its study.

Key words: Xinjiang, mounds, the Scythian-Saka time, 
the Pazyryk culture, burial rite, ceramic ware, jug, pot.
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Введение. На территории Синьцзяна археологи-
ческие раскопки памятников пазырыкской культуры 
долгое время не проводились. С 2006 г. при реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов начались 
систематические исследования в горах северо-вос-

точного региона Синьцзян-Уйгурского автономного 
округа КНР. Исследования осуществлялись под ру-
ководством сотрудников Синьцзянского института 
археологии и культурного наследия (Ю Цзяньцзюнь, 
У Юн, Ю Чжиюн и др.). В результате раскопано бо-
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ков пазырыкской культуры скифо-сакского времени: комплексные исследования и реконструкции»).
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лее 700 курганов, среди которых оказались 39 погре-
бально-поминальных комплексов скифо-сакского 
времени. Анализируя материалы, полученные с 2006 
по 2018 г. и опубликованные в разном виде (сообще-
ния, статьи, отчеты и др.), можно выделить 28 объек-
тов, которые относятся к пазырыкской культуре, так 
как они соответствуют определенным характеристи-
кам. Остальные 11 могут отражать контакты с носи-
телями других культур. Для выявления курганов па-
зырыкской культуры автором статьи рассматривались 
не только результаты реализации традиционной по-
гребальной практики (деревянные внутримогильные 
сооружения, положение и ориентация умерших лю-
дей, сопроводительные захоронения лошадей и др.), 
но и найденные предметы материальной культуры, 
в том числе типичная керамическая посуда. Именно 
исследование глиняных изделий является основной 
целью данной статьи, что будет способствовать ре-
шению некоторых проблем, связанных с распростра-
нением памятников пазырыкской культуры на тер-
ритории Синьцзяна. Однако имеются определенные 
трудности при описании и идентификации обнару-
женных керамических сосудов, так как информация, 
опубликованная китайскими учеными, является не-
достаточной для обширного сравнительного анали-
за, который планируется осуществить в дальнейшем. 
Но зафиксированные данные и имеющиеся иллюстра-
ции уже позволяют приступить к такой перспектив-
ной научно-исследовательской работе.

Материалы исследований. Из сведений, опу-
бликованных на китайском языке о 28 погребе-
ниях пазырыкской культуры в Алтайском реги-
оне Синьцзяна, удалось сформировать описание 
для 23 емкостей (см. рис. 1 и 2), которые происхо-
дят из следующих памятников: Сукээртэ (塑科尔
特), Кэцзыцзяэр (克兹加尔), Суншугоукоу (松树沟
口), Чжэлэбаньайшэнь (哲勒巴尕什), Тувасиньцунь 
(图瓦新村), Усытэласы (乌斯特拉斯), Хайцзыкоу (海
子口) [1, с. 140–143, рис. 1].

1. Сукээртэ, K1-1 (данный шифр отражает здесь 
и далее следующую информацию: курган и его но-
мер, сосуд и его номер). Глиняный кувшин высотой 
30 см (рис. 1.–5) имеет поверхность красноватого 
цвета с вкраплениями песчинок. Венчик слегка ото-
гнут наружу, срез по его краю ровный, с прямоуголь-
ным контуром. Диаметр сосуда по венчику состав-
ляет 12,4 см, по тулову – 20,6 см, по дну – 9,6 см [2, 
с. 31, рис. 58.–1].

2. Сукээртэ, K1-2. Глиняный кувшин высотой 
29,6 см (рис. 1. – 4) имеет поверхность красноватого 
цвета с отдельными вкраплениями песчинок. Венчик 
слегка отогнут наружу, его край округлый. Диаметр 
сосуда по венчику составляет 12,2 см, по тулову – 
21 см, по дну – 9,2 см [2, с. 31, рис. 58.–2].

3. Сукээртэ, K6. Глиняный сосуд высотой 
24,2 см  (рис. 1.–3) имеет поверхность песочно-се-

рого цвета. Венчик слегка отогнут наружу, его край 
ровный, с прямоугольным контуром. Тулово шаро-
видное, с оформленными выступающими «ушка-
ми», имеющими овальные отверстия для подвешива-
ния. Диаметр изделия по венчику составляет 10,2 см, 
по тулову – 17 см, по дну – 7,4 см [2, с. 31, рис. 58.–5].

4. Сукээртэ, K7-1. Глиняный кувшин высотой 
29 см (рис. 1.–2) имеет поверхность красноватого 
цвета с отдельными вкраплениями песчинок. Венчик 
плавно отогнут наружу, его край ровный, с прямоу-
гольным контуром. Диаметр сосуда по венчику со-
ставляет 15 см, по тулову – 25 см, по дну – 9,4 см [2, 
с. 31, рис. 58.–4].

5. Сукээртэ, K7-2. Глиняный кувшин высотой 
30,4 см (рис. 1.–1) имеет поверхность красноватого 
цвета с отдельными вкраплениями песчинок и мел-
ких камней. Венчик плавно отогнут наружу, его край 
ровный, с прямоугольным контуром. Диаметр сосу-
да по венчику составляет 11 см, по тулову – 22 см, 
по дну – 11 см [2, с. 31, рис. 58.–3].

6. Сукээртэ, K9. Глиняный кувшинообразный 
горшок высотой 21,6 см (рис. 1.–6) имеет поверх-
ность серо-песочного цвета. Кроме этого, хорошо 
видны многочисленные следы, оставшиеся после об-
жига изделия. Венчик слегка отогнут наружу. В верх-
ней части горловины отмечены два симметричных 
круглых отверстия, которые были сделаны при ре-
монте сосуда. Диаметр изделия по венчику состав-
ляет 8 см, по тулову – 14,6 см, по дну 7,2 см [2, с. 31, 
рис. 58.–8].

7. Кэцзыцзяэр, K1-1. Глиняный кувшин высотой 
27,6 см (рис. 1.–7) имеет поверхность красноватого 
цвета с вкраплениями песчинок. Венчик слегка ото-
гнут наружу только в самом верху. У основания пря-
мой шейки, на границе с плечиками, изделие деко-
рировано налепным валиком, орнаментированным 
ногтевыми отпечатками (рис. 1.–7). Диаметр сосуда 
по венчику составляет 9,2 см, по тулову 18 см, по дну 
8,8 см [3, с. 41, рис. 11.–3].

8. Кэцзыцзяэр, K1-2. Обнаружена только верхняя 
часть глиняного кувшина (рис. 1.–8). Судя по ней, со-
суд был по форме и декору аналогичен предыдуще-
му. Диаметр по венчику составляет 9,2 см [3, с. 41, 
рис. 11.–4].

9. Кэцзыцзяэр, K8. Глиняный сосуд высотой 29,8 
см (рис. 1.–9) имеет поверхность серо-песочного цве-
та. Орнамента нет, но местами видны следы от об-
жига. Венчик отогнут наружу, его край ровный, 
с прямоугольным контуром. У основания шейки 
обозначена линия. Тулово округлой формы, дно пло-
ское. Диаметр изделия по венчику составляет 12,4 см, 
по дну –14,2 см [3, с. 41, рис. 11.–6].

10. Суншугоукоу, K2. Глиняный сосуд высотой 
13,9 см имеет красноватую поверхность с вкрапле-
ниями песчинок. По форме он похож на предыду-
щий, но отличается длинным горлышком, которое 
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украшено тремя линиями (рис. 1.–10). Диаметр из-
делия по венчику составляет 10 см, по дну – 11 см [4, 
с. 70, рис. 39.–7].

11. Суншугоукоу, K24. Глиняный кувшин высотой 
31 см имеет красноватую поверхность с вкрапления-
ми песчинок (рис. 1.–11). Венчик плавно отогнут на-
ружу, дно плоское. Диаметр изделия по венчику со-
ставляет 10,8 см, по дну – 10,8 см [4, с. 70, рис. 39. – 5].

12. Суншугоукоу, K28. Глиняный сосуд высотой 
21 см имеет промежуточную форму между горшком 
и кувшином (рис. 1.–12). Его поверхность краснова-
того цвета с вкраплениями песчинок. Диаметр из-
делия по венчику составляет 10,6 см, по дну – 9,2 см 
[4, с. 70, рис. 39.–9].

13. Чжэлэбаньайшэнь, К5. Глиняный кувшин вы-
сотой 26,1 см (рис. 2.–1) имеет поверхность красно-
вато-коричневого цвета с вкраплениями песчинок. 
Шейка прямая. Зафиксированная толщина стенок со-
суда – 0,9 см. Венчик отогнут наружу только в самом 
верху, один край его оказался заострен при срезе. 
Диаметр изделия по венчику составляет 7,8 см, по ту-
лову – 16,5 см, по дну – 7,8 см [5, с. 48, рис. 11.–1].

14. Чжэлэбаньайшэнь, К7-1. Глиняный кувшин 
высотой 22,8 см (рис. 2.–2) имеет поверхность раз-
ного цвета, что связано с неравномерным обжи-
гом. Но преобладает красноватый оттенок, вид-
ны вкрапления песчинок. Венчик отогнут наружу. 
Зафиксированная толщина стенок сосуда – 1,5 см. 
Орнамент в виде четырех полос, заштрихованных 
косыми линями, нанесен краской по окружности 
от границы шейки и плечиков до верхней части ту-
лова. Местами он стерся. Диаметр изделия по венчи-
ку составляет 9,3 см, по плечикам – 17,4 см, по дну – 
6 см [5, с. 48, рис. 11.–4].

15. Чжэлэбаньайшэнь, К7-2. Этот глиняный кув-
шин высотой 22,95 см очень похож на предыдущий, 
но более ассимметричен, так как слегка покосился 
(рис. 2.–3). Диаметр венчика составляет 9 см, плечи-
ков – 15,6 см, диаметр дна 6,6 см. Зафиксированная 
толщина стенок – 1,2 см [5, с. 48, рис. 11.–5].

16. Чжэлэбаньайшэнь, K8. От разбитого глиня-
ного кувшина сохранилась верхняя часть высотой 
14,7 см (рис. 2.–4). Поверхность красноватого цвета, 
имеется орнамент в виде двух линий, внутри кото-
рых сделано своеобразное зигзагообразное изобра-
жение. Диаметр венчика – 11,7 см, зафиксированная 
толщина стенки – 0,6 см [5, с. 48, рис. 11.–6].

17. Тувасиньцунь, K5. Глиняный кувшин высотой 
29,2 см (рис. 2.–5) имеет поверхность серо-песочного 
цвета. Шейка прямая и длинная. Венчик не выделен, 
его край имеет подпрямоугольный контур. Под вен-
чиком линиями нанесен зигзагообразный орнамент. 
Тулово овальной формы. Диаметр изделия по венчику 
составляет 9,2 см, по дну – 12,3 см [6, с. 70, рис. 25.–4].

18. Тувасиньцунь, К7. Глиняный горшок высо-
той 17,7 см (рис. 2.–6) имеет красноватую поверх-

ность с вкраплениями песчинок. Венчик плавно 
отогнут наружу. Его край заострен. Диаметр изде-
лия по венчику составляет 11,5 см, по дну – 8,5 см 
[6, с. 70, рис. 25.–2].

19. Тувасиньцунь, К3. Глиняный горшок оказался 
разбитым (рис. 2.–7). Но основные параметры можно 
восстановить: высота – 18,9 см, диаметр по венчику 
– 11 см, по дну – 8,2 см. Поверхность красноватого 
цвета. Шейка почти прямая, венчик сверху отогнут 
наружу и имеет округлый контур [6, с. 70, рис. 25.–1].

20. Усытэласы, K6. Глиняный кувшиноподобный 
сосуд высотой 27 см (рис. 2.–8) имеет красноватую 
поверхность с вкраплениями песчинок, а также сле-
ды копоти. Венчик отогнут наружу. С внешней его 
стороны (у окончания) симметрично расположе-
ны два «ушка» с округлыми отверстиями для подве-
шивания. Диаметр изделия по венчику составляет 
13,5 см,  по дну – 10 см [7, с. 62, рис. 13.–3].

21. Усытэласы, K2. Глиняный кувшиноподоб-
ный сосуд высотой 15 см (рис. 2.–9) имеет крас-
новатую поверхность с вкраплениями песчинок, 
а также следы копоти. Шейка длинная, прямая. 
Зафиксированная толщина стенок 0,3 см. Венчик 
почти не выделен, его окончание округлое. Тулово 
овальной формы, дно плоское. Диаметр изделия 
по венчику составляет 7,2 см, по тулову – 10 см [7, 
с. 62, рис. 13.–1].

22. Хайцзыкоу, K11-1. Глиняный кувшин высотой 
30 см (рис. 2.–10) имеет поверхность серо-коричне-
вого цвета с вкраплениями песчинок. Он украшен 
налепным орнаментом. На длинной шейке располо-
жены четыре волнистые полосы шириной около 1 см 
и длинной 12,4 см. Они упираются в горизонтальный 
валик, к которому снизу примыкают завитки диаме-
тром 4,2–5 см, симметрично расположенные на ту-
лове. Венчик плавно отогнут наружу и имеет сво-
еобразное оформление. Тулово овальное и слегка 
раздутое, дно плоское. Диаметр изделия по венчи-
ку – 10 см, по дну – 7,6 см [8, с. 27, рис. 22.–5].

23. Хайцзыкоу, K11-2. Глиняный кувшин высо-
той 32,8 см (рис. 2.–11) имеет поверхность серо-ко-
ричневого цвета с вкраплениями песчинок. Шейка 
длинная. Венчик слегка отогнут наружу, окончание 
его заострено, имеет орнамент в виде узких перевер-
нутых треугольников, нанесенных черной краской. 
Тулово овальное и слегка раздутое, со следами ко-
поти. Диаметр изделия по венчику – 9,2 см, по дну – 
10,4 см [8, с. 27, рис. 22.–4].

Описания всех перечисленных находок основа-
ны на опубликованных сведениях и имеющихся гра-
фических иллюстрациях. Они впервые публикуются 
в русскоязычном издании. При планируемой рабо-
те с оригинальными артефактами будет получена 
дополнительная информация и сделаны необходи-
мые фотоснимки.
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Рис. 1. Керамические сосуды из пазырыкских памятников Синьцзяна:  
1–6 – Сукээртэ; 7–9 – Кэцзыцзяэр; 10–12 – Суншугоукоу
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Рис. 2. Керамические сосуды из пазырыкских памятников Синьцзяна:  
1–4 – Чжэлэбаньайшэнь; 5–7 – Тувасиньцунь; 8–9 – Усытэласы; 10–11 – Хайцзыкоу

Обсуждение материалов. Представленная 
керамическая посуда из пазырыкских курганов 
Синьцзяна почти идентична аналогичным издели-
ям, обнаруженным на территории Горного Алтая 
в России. Данное заключение подтверждает не толь-
ко их отнесение к одной культуре, но и типичность 
рассматриваемых артефактов в качестве характер-
ного маркера для определения границ, контактов 
и влияний. В настоящее время почти все глиняные 
сосуды, найденные в Алтайском регионе Синьцзяна, 
соответствуют находкам из других горных райо-
нов распространения памятников пазырыкской 
общности. Форма, орнаментация и другие харак-
теристики представленных керамических изделий 
имеют сходство с находками из таких памятников, 

как Барбургазы-I и II, Белый Бом-II, Малталу-IV, 
Юстыд, Джолин, Малталу, Ташанта, Уландрык-II, 
Ак-Алаха-I, Курургунтас и др. [9–13]. И это, ко-
нечно, не удивительно, потому что они расположе-
ны на соседней с Синьцзяном территории Южного 
и Юго-Восточного Алтая. Данное обстоятельство 
отражает возможности постоянных контактов, не-
смотря на сложные горные перевалы [14]. Освоение 
и использование «пазырыкцами» плоскогорья Укок 
свидетельствует об имевшемся пути через перевал 
Канас. Возможным было движение через Западную 
Монголию, где зафиксированы и раскопаны памят-
ники пазырыкской культуры [15]. Долина верхне-
го течения Иртыша также представляется одним 
из коридоров взаимодействия населения в скифо-
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сакское время. Данное направление отражается 
в специфике археологических материалов, анало-
гии которым находятся среди комплексов раннего 
железного века Юго-Западного и Северо-Западного 
Алтая [16, 17]. Несмотря на то, что пазырыкские па-
мятники Северного Алтая имеют свою специфи-
ку, в обнаруженной там керамической посуде [18] 
можно найти ряд аналогий синьцзянской коллек-
ции гончарных изделий. Имеющаяся информация 
позволяет уверенно включить территорию северо-
восточной части Синьцзяна в ареал распростра-
нения пазырыкской культуры, существенно уве-
личив его.

Помимо изложенного, можно наблюдать некото-
рые особенности находок пазырыкских сосудов. Так, 
например, типичные керамические изделия обнару-
жены в одном из курганов памятника Кэцзыцзяэр [3]. 
Они находились в каменном ящике, где умерший че-
ловек лежал головой на север, а с западной стороны 
от него располагалось захоронение лошади. Наличие 
каменного ящика характерно для погребений кула-
жургинской культуры Восточного Казахстана. Однако 
положение человека (вытянуто на спине) и его ори-
ентация являются типичной традицией для носите-
лей содунбулакэской культуры в бассейне р. Или [19]. 
Данная ситуация и другие подобные проявления тре-

буют специального изучения, что позволит опреде-
лить направления контактов. Еще одним примером 
является орнаментация сосуда-2 из кургана №11 па-
мятника Хайцзыкоу (рис. 2.–11). Аналогичный декор 
в большом количестве встречается в памятниках ран-
него железного века на востоке Синьцзяна [20; 21]. 
Вероятно, в данном случае имело место влияние со-
седних племен.

Заключение
Керамическая посуда, выявленная в курганах 

пазырыкской культуры Синьцзяна, пока состоит 
из 23-х артефактов. Она впервые представлена в та-
ком объеме и находит аналогии среди хорошо из-
вестных археологических материалов, полученных 
при раскопках памятников скифо-сакского време-
ни на территории России, Казахстана и Монголии. 
Данное обстоятельство позволяет существенно рас-
ширить ареал изучаемой общности и определить 
основные направления контактов ее носителей. 
Необходимо комплексное изучение глиняных сосу-
дов для реконструкции технологии их изготовления, 
выявления истоков и развития сформировавшихся 
гончарных традиций. Важным является системати-
зация массового материала, статистический и типо-
логический анализы, а также применение уже апро-
бированных естественно-научных методов.
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