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ЛОШАДИ ИЗ КУРГАНОВ ХУННУСКОГО ВРЕМЕНИ ПАМЯТНИКА ЯЛОМАН-II 
(АЛТАЙ): АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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»)

Раскопки, проведенные на памятнике Яломан-II 
в Центральном Алтае, позволили получить суще-
ственную остеологическую коллекцию от лошадей, 
которые были захоронены в курганах хуннуского 
(сюннуского) времени (II в. до н.э. – I в. н.э.), что 
подтверждено серией радиоуглеродных дат (Тиш-
кин, 2007, с. 264–268, 270–275). 

Хорошо известный археологический комплекс 
Яломан-II находится в долине Катуни на высокой 
надпойменной террасе неподалеку от устья р. Боль-
шой Яломан в Онгудайском р-не Республики Алтай 
(Россия). В начале 2000-х гг. экспедициями Алтай-
ского государственного университета под руковод-
ством одного из авторов статьи исследована западная 
группа погребальных объектов. Они оказались непо-
тревоженными и дали существенный объем разно-
плановых находок, относящихся к раннему этапу 
булан-кобинской археологической культуры (Тиш-

кин, Горбунов, 2003, 2005, 2006; Тишкин, 2005; Tish-
kin, 2011; Тишкин, Мыльников, 2016; и др.). Одной 
из особенностей изученных захоронений стало на-
личие останков лошадей, уложенных в могилу свер-
ху погребальной камеры, сооруженной в виде камен-
ного ящика (рис. 1). В таких курганах сохранность 
остеологического материала оказалась очень плохой. 
Еще одним из вариантов ритуальной практики явля-
лось захоронение коня с кенотафом, когда каменный 
ящик заменяла его сильно уменьшенная копия, а по-
гребение человека отсутствовало (рис. 2).

Лошади Яломана-II
Скелеты лошадей обнаружены в 14 курганах – 

№ 43, 44, 46, 46а, 48, 51, 52, 54, 57, 59–63.
Курган № 43. Целый скелет коня располагался 

в северо-западной половине могильной ямы. Жи-
вотное было уложено на правый бок со слегка сог-
нутыми в коленях ногами, головой на ЮВ (рис. 1). 

Рис. 1. Яломан-II, курган № 43. Захоронение лошади

Fig. 1. Yaloman-II, mound No. 43. Horse burial
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Рядом с черепом обнаружены железные удила с пса-
лиями. В районе шеи и спины находился органиче-
ский тлен темно-коричневого цвета, в котором про-
сматривались остатки шкуры. Возможно, часть со-
хранившейся органики являлась остатками мягкого 
седла. Ниже этого скопления найдены две полоски 
золотой фольги. Лошадь лишь частично располага-
лась на каменном перекрытии ящика и занимала 
в могильной яме пространство, свободное от погре-
бальной камеры. В районе живота обнаружена же-
лезная подпружная пряжка. Там же собраны остат-
ки органического тлена зеленоватого цвета. Палео-
карпологический анализ позволил выявить семена 
пустырника (Leonurus sp.) и болотницы (Eleocharis 
sp.).1 Под шейными позвонками найдено каменное 
кольцо.

Курган № 44. Конь был уложен на правом боку 
с подогнутыми ногами почти по линии З–В и зани-
мал большую часть могильной ямы, т.к. каменный 
ящик представлен имитацией, а погребение чело-
века отсутствовало (рис. 2). Голова животного 
была завернута в сторону туловища. Рядом с чере-
пом обнаружены кости овцы, а у тазовых костей – 
железные удила. В районе живота местами просма-
тривались следы сильно истлевшей органики зеле-
ного цвета.

Курган № 46. Лошадь располагалась, по всей 
видимости, на правом боку с вытянутыми ногами 

1  Определения выполнила О.М. Корона  
(Институт экологии растений и животных УрО РАН).

и занимала часть могильной ямы между каменным 
ящиком и стенкой. Некоторые кости скелета, скорее 
всего, не сохранились. От черепа остались только 
зубы. В их скоплении оказались железные удила 
с псалиями и обоймами плохой сохранности.

Курган № 46а. В заполнении могилы найден 
скелет лошади, уложенной на левый бок со слегка 
подогнутыми ногами. Между челюстями обнаруже-
ны железные удила с кольчатыми псалиями и обой-
мами для повода плохой сохранности. В районе 
спины зафиксированы органические остатки, воз -
можно от седельной подушки. Найдены бронзовые 
обкладки и фрагменты кожаных ремней.

Курган № 48. Кости лошади располагались в се-
верной части могилы среди камней заполнения. 
Животное, по всей видимости, было положено на 
бок. Фрагменты двух железных псалиев оказались 
среди костей черепа.

Курган № 51. Сопроводительное животное нахо-
дилось выше перекрытия погребальной камеры, 
ближе к северо-восточной стенке ямы. Лошадь была 
уложена на левом боку с вытянутыми ногами. При 
ней в районе крупа обнаружены железные удила 
с псалиями, бронзовые распределители ремней узды, 
а также остатки органики (от мягкого седла?).

Курган № 52. Кости скелета лошади оказались 
разной степени сохранности. Череп разрушен. Туша 
коня лежала на правом боку с подогнутыми ногами, 
головой на восток. Значительная часть туловища 
находилась в отдельном отсеке могильной ямы, а шея 
и голова лежали на перекрытии каменного ящика. 

Рис. 2. Яломан-II, курган № 44. Захоронение лошади

Fig. 2. Yaloman-II, barrow № 44. Horse burial
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У лопатки передней ноги лошади обнаружено золо-
тое изделие («колпачок»). Два кольца, сделанные из 
рога, найдены в районе спины. Железные удила пло-
хой сохранности выявлены у шейных позвонков, а не 
в зубах лошади. Отмечен скелет ягненка.

Курган № 54. Кости двух коней находились сре-
ди камней забутовки. Одна лошадь (верхняя или 
восточная) была уложена немного выше, а вторая 
(нижняя или западная) – ниже. Животные были 
размещены в пространстве, оставшемся в могиле 
после устройства погребальной камеры с умершим 
человеком. Нижнюю лошадь положили на спину, 
а ее голову завернули к животу. В зубах обнаружены 
железные удила с характерными псалиями, а на 
ребрах – подпружная пряжка из рога. Верхняя ло-
шадь также располагалась на спине вдоль восточной 
стенки, головой на ЮВ. На лобной части черепов 
обоих животных зафиксированы фрагменты краски.

Курган № 57. Лошадь была уложена на правом 
боку со слегка подогнутыми ногами в северо-запад-
ном углу могильной ямы. Скелет имел удовлетвори-
тельную сохранность. В зубах находились железные 
удила с остатками роговых псалий. В районе спины 
обнаружено компактное скопление органического 
тлена, который, возможно, остался от седельной 
подушки. Рядом с костями оказался фрагмент же-
лезного изделия (пряжка или застежка?).

Курган № 59. Лошадь, по всей видимости, в мо-
гилу была положена на левый бок, а голову заверну-
ли к спине. Железные удила с кольчатыми псалиями 
в обломках и кольчатые распределители ремней узды 
находились отдельно у нижней челюсти. На верхней 
части черепа обнаружены бронзовая бляха и фраг-
мент кожаного ремешка. Под черепом фиксировал-
ся органический тлен, а рядом с ним лежали кости 
овцы. У восточной стенки могилы находился неболь-
шой каменный ящик, в котором отмечены только 
следы органики.

Курган № 60. В северо-западной части ямы най-
ден скелет лошади. Хорошо сохранился лишь череп. 
Остальные кости были плохой и очень плохой со-
хранности. Возможно, животное было уложено на 
правом боку с подогнутыми ногами, головой на вос-
ток. Частично сохранившиеся удила с кольчатыми 
псалиями, железная пряжка и роговая подпружная 
пряжка обнаружены на ребрах. Они лежали доволь-
но компактно, и можно предполагать концентрацию 
конского снаряжения (узды и седла) именно сверху 
туши животного. Удалось определить сезон забоя 
лошади – май–октябрь.2

2  Заключение предоставила О.П. Бачура  
(Институт экологии растений и животных УрО РАН).

Курган № 61. Среди камней первоначально были 
найдены остатки черепа лошади. Рядом с ними за-
фиксированы металлические украшения кожаной 
узды, а также фрагменты удил с роговыми псалиями 
и части пряжки-блока. Остальные кости конского 
скелета плохой сохранности располагались между 
каменным ящиком и северо-западной стенкой мо-
гильной ямы. Судя по ним, животное было уложено 
на боку с подогнутыми ногами. Обнаружен фрагмент 
подпружной пряжки из рога.

Курган № 62. Лошадь была уложена в северо-за-
падном углу могилы на правом боку с подогнутыми 
ногами. Голова была вывернута и располагалась 
вдоль северной стенки. Фрагменты железных удил 
с кольчатыми псалиями и тлен от разрушившейся 
подпружной пряжки из рога зафиксированы на 
ребрах животного. Железная пряжка обнаружена 
в районе груди.

Курган № 63. Лошадь была уложена на правом 
боку, с подогнутыми ногами, головой на восток. Бли-
же к восточной стенке могилы располагался неболь-
шой каменный ящик. Череп коня сохранился плохо. 
Среди зубов найдены фрагменты железных удил 
и зафиксированы окислы от разложившихся брон-
зовых предметов.

Анализ
Все результаты морфометрического анализа (см. 

ниже) получены при реализации широко применя-
емых методик в ходе археозоологических исследова-
ний (Витт, 1952; Silver, 1969; Eisenmann et al., 1988; 
и др.).

Изучены 15 лошадей, представленных полными 
скелетами. В кургане № 54 оказались захоронены 
две особи, в остальных – по одной. Жертвенные жи-
вотные, для которых удалось установить пол, оказа-
лись жеребцами (табл. 1).

По всем скелетам установлен индивидуальный 
возраст (табл. 1). Захороненные лошади принадле-
жали разным возрастным группам – от неполовозре-
лых до старых. В кургане № 54 найден жеребенок 
возрастом до 1 года. Половозрелые животные распо-
лагались в курганах № 44, 59, 60, 62 и 63. Доля не-
половозрелых животных в исследованных курганах 
могильника Яломан-II высока и составляет 67%, что 
выше, чем в погребениях пазырыкской культуры 
(табл. 2). Среди лошадей, найденных в пазырыкских 
курганах, преобладали взрослые и старые особи.

Рост в холке и тонконогость реконструированы 
для половозрелых особей. Три особи из курганов 
№ 44, 60 и 63 относятся к группе среднего роста 
(136–144 см), две особи из курганов № 59 и 62 – к груп-
пе ниже среднего роста (128–136 см). По признаку 
массивности костей четыре лошади относятся  



160 ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, ЮЖНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ

к категории полутонконогих и лишь один жеребец 
из кургана № 59 – к категории средненогих.

Черепа взрослых животных оказались сильно 
повреждены и непригодны для промеров. Абсолют-
ные размеры костей конечностей представлены 
в табл. 3.

В заключение отметим, что кратко представ-
ленные материалы и сделанные определения по-

зволяют продолжить сравнительный анализ не 
только с пазырыкскими лошадьми, но и с другими 
аналогичными животными Алтая и сопредельных 
территорий (см.: Гребенников, 2009; Лукерина, 
2018; Пластеева, Тишкин, 2018; и др.). Важным 
станет определение их места среди ранее изученных 
коней Центральной Азии хуннуского (сюннуского) 
времени. 

Таблица 1. Индивидуальный возраст и пол лошадей из курганов хуннуского времени  
могильника Яломан-II

Номер
кургана Число особей Пол Возраст, 

лет

43 1 Жеребец 3–4
44 1 Жеребец 15–18
46 1 ? 1–2

46а 1 ? 1–2
48 1 Жеребец 3–4
51 1 ? 2–3
52 1 ? 2–3

54 2 Жеребец 
?

3–4 
0–1

57 1 Жеребец 3–4
59 1 Жеребец 15–18
60 1 Жеребец 12–15
61 1 ? 1–2
62 1 Жеребец 12–15
63 1 Жеребец 18+

Таблица 2. Соотношение возрастных групп лошадей в курганах могильника Яломан-II  
и захоронениях пазырыкской культуры Алтая, %

Памятник
(источник публикации)

Возраст, лет
Всего, экз.

до 5 5–15 15+

Яломан-II 67 13 20 15

Большой Катандинский курган  
(Пластеева и др., 2018) – 31 69 13

Пазырык и Шибе (Витт, 1952) 19 81 69

Берел (Косинцев, Самашев, 2008) 8 36 56 63

Ханкаринский дол, Инской дол, Чинета-II 
(Пластеева и др., 2020) 17 83 35

Таблица 3. Абсолютные размеры костей конечностей лошадей из курганов хуннуского времени 
могильника Яломан-II, мм

Признак Пястная кость Плюсневая кость

Длина наибольшая 5; 222,5 / 217,0–230,23 4; 264,2 / 260,0–266,1

Ширина диафиза 5; 33,7 / 32,4–35,0 4; 31,7 / 30,2–33,9

Ширина верхнего конца 4; 50,2 / 48,1–51,5 4; 51,1 / 48,1–53,0

Ширина нижнего конца 4; 49,6 / 47,8–51,6 3; 48,8 / 48,0–49,5

3  N; M / Min-Max, где N – число костей, M – среднее значение признака, Min-Max – минимальное и максимальное значение 
признака.
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HORSES FROM THE XIONGNU PERIOD BARROWS OF YALOMAN-II ARCHAEO -
LO GICAL SITE (ALTAI): ARCHAEOLOGICAL CONTEXT AND ARCHEOZOOLOGICAL 
DETERMINATIONS

Bone remains of horses found in barrows of the Xiong-
nu Period in Altai have not yet become the subject of a 
special and consistent study. The implementation of such 
a program was indicated during the implementation of 
project No. 19-59-15001 of the Russian Foundation for 
Basic Research. The well-known archaeological complex 
Yaloman-II, where a group of burial objects with accom-
panying burials of horses was excavated, became the basic 

site. The article provides a brief description of the recorded 
osteological finds and for the first time presents the archae-
ozoological determinations made (age, sex, height at the 
withers, thin-legged, etc.) on 15 skeletons of different pres-
ervation. The data obtained made it possible to proceed to 
a comparative analysis with the revealed indicators in hors-
es of the previous Pazyryk culture. In addition, other sim-
ilar assessments and paleogenetic studies are on the way.

KeywordS: Central Altai, Yaloman-II, Xiongnu time, barrow, excavations, horse burial, archaeozoological 
definitions.
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