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РАСПИСНАЯ КЕРАМИКА В ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЕ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ1

Расписная керамика – особый вид посуды в пазырыкской культуре. Она обнару-
жена при раскопках погребальных памятников, расположенных в разных районах Алтая 
(рис. 1): Ала-Гаил-III; Аргут-I; Барагаш; Барбургазы-I; Бике-I; Бике-III; Верх-Еланда-II; 
Инской дол; Карбан-III; Кастахта; Кок-Су-I; Кок-Эдиган-II; Кызыл-Джар-I; Кырлык-II; 
Сары-Кобы; Ташанта-II; Тыткескень-VI; Усть-Чоба-I; Ханкаринский дол; Чултуков 
Лог-1; Юстыд-ХII; Юстыд-ХХII и др. Автором публикации собрана и проанализирована 
информация о 54 сосудах с орнаментом, нанесенным краской разного цвета (черной, 
красноватой, оранжевой, желтоватой, коричневатой). Не все эти изделия опубликованы. 
Большая часть находок дается в статьях и монографиях в черно-белом изображении, что 
затрудняет их объективное восприятие. Поэтому проводилась работа непосредственно с 
сосудами, оказавшимися доступными на момент исследований. Основная цель данного 
сообщения – продемонстрировать результаты изучения расписной керамики пазырык-
ской культуры и изложить основные мнения о ее происхождении.

Специально рассматривал раскрашенные глиняные сосуды В.Д. Кубарев. Он не 
только обнаружил такие изделия, но и высказал предположение о том, что они изготов-
лены на Алтае местными мастерами и являются более древними, чем в Туве, Монголии и 
Восточном Казахстане (Кубарев, 1990; 1992. С. 43–49; Кубарев, Слюсаренко, 1990; и др.). 
Н.Ф. Степанова сравнила расписную керамику Алтая с аналогичной посудой из сосед-
них и отдаленных регионов и пришла к выводу, что она имела широкое использова-
ние, разную концентрацию и локальные особенности (Кирюшин, Степанова, 2000). 
Н.В. Полосьмак (2001) отметила, что расписная керамика существовала в Синьцзяне в 
бронзовом веке, и, возможно, древняя традиция повлияла на оформление пазырыкских 
сосудов. Но специально эту тему исследовательница не разрабатывала.

На расписной керамике Алтая имеются разные орнаменты. По материалам из рас-
копок курганов Юго-Восточного и Центрального Алтая В.Д. Кубарев разделил их на 
три группы: 1) спирали или волютообразные завитки, горизонтальные зигзаги и зубцы 
(орнамент нанесен, как правило, в средней или пригорловой части сосуда); 2) змееподоб-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-39-90022.
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Рис. 1. Памятники пазырыкской культуры, где обнаружена расписная керамика.
1 – Инской дол; 2 – Ханкаринский дол; 3 – Чултуков Лог-1; 4 – Сары-Кобы; 5 – Кырлык-II; 

6 – Барагаш; 7 – Тыткескень-VI; 8 – Бике-I; 9 – Бике-III; 10 – Карбан-III; 11 – Верх-Еланда-II; 12 
– Усть-Чоба-I; 13 – Кок-Эдиган-II; 14 – Кастахта; 15 – Ала-Гаил-III; 16 – Кок-Су-I; 17 – Аргут-I; 
18 – Кызыл-Джар-I; 19 – Барбургазы-I; 20 – Ташанта-II; 21 – Юстыд-ХII; 22 – Юстыд-ХХII.

ные (волнистые или зигзагообразные) фигуры; 3) криволинейные фигуры, включающие 
в себя плавные изгибы, зигзаги, спирали, петли и т.п. (Кубарев, 1990. С. 34–36). Изучив 
сосуды из могильника Тыткескень-VI (Северный Алтай), Н.Ф. Степанова также выде-
лила разные виды нанесенных краской узоров, известных на других предметах пазы-
рыкской культуры. Она показала, что керамика с таким декором составляет не менее 
17 % найденной на Алтае посуды (Кирюшин, Степанова, 2000; Кирюшин и др., 2003. 
С. 100–103). Некоторые исследователи считают расписную керамику жертвенной утва-
рью, видят в орнаментах текстовую систему, подписи мастеров и другие мотивы.

Сравнивая типы посуды в разных регионах, можно обнаружить, что расписная кера-
мика яньбулакской культуры (яньбулакэ) Восточного Синьцзяна наиболее близка пазы-
рыкской. Яньбулакская культура датируется XIII–IV/III вв. до н.э., ее существование 
делится на три этапа. На первых двух зафиксирована расписная керамика (Шао Хуэйцю, 
2018), внезапно исчезнувшая после VI в. до н.э., но появившаяся в то же время на Алтае. 
Прояснение это факта требует специального исследования.
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ОТКРЫТИЕ И ИЗУЧЕНИЕ В.В. РАДЛОВЫМ «ЦАРСКИХ» КУРГАНОВ  
СКИФО-САКСКОГО ВРЕМЕНИ НА АЛТАЕ:  

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Пазырыкская культура (вторая половина VI – III в. до н.э.) – одна из ярких страниц 
древней истории Евразии. Она является предметом исследований многих ученых. Кур-
ганы Алтая с замерзшими могилами сохранили уникальные артефакты из органических 
материалов (древесины, кожи, меха, войлока, тканей и др.). Термин «пазырыкская куль-
тура» впервые использовал В.Н. Чернецов (1954) в опубликованной рецензии на одну из 
монографий С.И. Руденко, но обоснование термина и широкое применение произошло 
значительно позже.

Начало изучения пазырыкских древностей связано с деятельностью известного 
отечественного ученого В.В. Радлова. В 1865 г. на Алтае он раскапывал Катандинский 
и Берельский курганы крупных размеров (Артюх, 2010. С. 8; Тишкина, 2010. С. 45). 
Работы проводились на уровне развития археологии второй половины XIX в. Получен-
ные находки и их анализ дали сведения о быте и занятиях древнего населения Централь-
ной Азии скифского времени. Вскрытие указанных курганов сопровождалось большими 
трудностями. Могилы оказались сильно промерзшими, что замедляло ход раскопок, 
однако удалось зафиксировать важные результаты. В Катандинском кургане, например, 
обнаружили необычную одежду – фрак и кафтан (Радлов, 1989. С. 448), а в Берельском 
кургане оказались захоронены 16 лошадей (Радлов, 1989. С. 450). 

В.В. Радлов предпринял попытку реконструкции погребального обряда на ос-нове 
исследованных археологических объектов. Для этого он привлек китай-ские источники, 
содержавшие сведения о погребально-поминальных традициях древних и средневеко-
вых кочевых народов (Тишкин, Дашковский, 2004. С. 21). Исходя из имевшейся инфор-
мации, В.В. Радлов предположил, что умерших людей хоронили либо осенью, либо 
весной. Исследователь отметил, что захоронения лошадей осуществлялись как «богатое 
жертвоприношение по случаю смерти» (Радлов, 1989. С. 460). По найденному сопрово-
дительному инвентарю он идентифицировал пол погребенных и сделал вывод о кочевом 
образе жизни древних насельников Алтая. Об этом также свидетельствовали увиденные 
им наскальные рисунки, изображавшие «исключительно всадников и ни одного пешего» 
(Радлов, 1989. С. 472). В итоговой публикации ученый подчеркнул, что на Алтае и сопре-
дельных территориях жил воинственный народ, совершавший набеги на соседние осед-
лые племена. В раскопанных погребениях в качестве сопроводительного инвентаря у 
мужчин находилось оружие (Радлов, 1989. С. 470). «Мы располагаем таким богатым 
собранием древностей железного века из Южной Сибири, что совсем нетрудно просле-
дить историю развития культуры этого народа», – отмечал В.В. Радлов (1989. С. 461). 
Находки, полученные в ходе масштабных раскопок, позволили ему указать на торговые 
отношения в древности. Отмечен и такой факт: «…не подлежит сомнению, что металлы 
добывались и обрабатывались здесь же, на Алтае» (Радлов, 1989. С. 463). 
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