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В статье представлены результаты изучения вторичного погребения в кургане №4 могильника 
Ханхаринский дол, который расположен в Краснощековском районе Алтайского края (Северо-Западный 
Алтай). В кургане внутри деревянной конструкции в виде рамы, перекрытой плахами, обнаружены 
костные останки женщины в возрасте 35-50 лет с частично нарушенным анатомическим порядком. 
Женщина была ориентирована головой на восток. Проведен морфологический и сравнительно-
исторический анализ сопроводительного инвентаря. На основе анализа погребального инвентаря и 
результатов радиоуглеродного датирования установлено, что указанные курган относятся к IV-III вв. 
до н.э. Особое внимание уделено реконструкции женского головного убора, который был украшен 
аппликациями из золотой фольги. В верхней части убора зафиксирована аппликация в виде орла, 
который символизировал верхний мир в мифологической картине мира индоиранских народов, в т.ч. 
и «пазырыкцев». Приведены аналогии головного убора из других погребений пазырыкской культуры 
Алтая. В кургане зафиксированы сопроводительные захоронение лошади, что дополнительно указывает 
на социальный статус погребенных людей. 
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RECONSTRUCTION OF A HEADDRESS AND DATING 
OF ARTIFACTS FROM BARROW NO. 4 OF THE PAZYRYK CULTURE 

KHANKHARINSKIY DOL BURIAL GROUND (ALTAI) 
P.K. Dashkovsky

The article presents the results of a study of a secondary burial at the barrow No. 4 of the Khankharinsky 
Dol burial ground, which is located in the Krasnoshchyokovo district of the Altai Krai (Northwestern Altai). 
At the barrow, inside a wooden structure in the form of a frame, covered with blocks, the bone remains of a 
woman aged 35-50 years with a partially disrupted anatomical order were discovered. The woman was ori-
ented with her head to the east. A morphological and comparative-historical analysis of the accompaniments 
was made. Based on the analysis of burial goods and the results of radiocarbon dating, it was established that 
these barrows date back to the IV-III centuries BC. Special attention is paid to the reconstruction of the female 
headdress, which was decorated with gold foil applications. At the top of the headdress there is an applique in 
the shape of an eagle, which symbolized the upper world in the mythological picture of the world of the Indo-
Iranian peoples, including and "Pazyryk people". Analogies of headdresses from other burials of the Pazyryk 
culture of Altai are given. An accompanying burial of a horse was recorded at the barrow, which additionally 
indicates the social status of the buried persons. 

Keywords: Pazyryk culture, Altai, Scythian era, burial set, headdress
Введение
Могильник Ханхаринский дол являет-

ся одним из наиболее крупных памятников 
пазырыкской культуры на Алтае, исследова-
ние которого ведется уже более 20 лет Крас-
нощековской археологической экспедиций 
Алтайского государственного университе-

та под руководством автора статьи. Данный 
памятник входит в состав Чинетинского архе-
ологического микрорайона, расположенного 
в окрестностях с. Чинета Краснощековского 
района Алтайского края (Северо-Западный 
Алтай) (Дашковский, 2023). Некрополь выяв-
лен в восточной части второй надпойменной 
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террасы на левом берегу р. Иня (левый приток 
Чарыша) в 1–1,5 км к ЮВ от с. Чинета (рис. 1). 

На указанном могильнике раскопано более 
40 курганов, которые относятся к разным 
периодам скифо-сакской эпохи. В данной 
работе представлены некоторые предвари-
тельные итоги изучения кургана № 4 могиль-
ника Ханхаринский дол, который относится к 
пазырыкской культуре Алтая. Особенностью 
данного кургана, кроме состава погребально-
го инвентаря, включающего разнообразные 
артефакты, включая головной убор, является 
то, что само погребение носило вторичный 
характер. Такая особенность погребального 
обряда не является частной для кочевников 
Алтая, поэтому остановимся на ее характери-
стике.

Описание вторичного погребения
Курган № 4 зафиксирован в центральной 

части некрополя (рис. 2; 3). 
Диаметр насыпи, сложенной из камней в 

1–2 слоя, составлял 11 м. Высота сооружения 
была 0,1–0,3 м. В центре кургана прослежи-
вался участок без камней, являющийся резуль-
татом просада насыпи в могильную яму. По 
периметру кургана зафиксирована кольцевая 
каменная выкладка (крепида). Под набро-
ской обнаружена могила, имеющая размеры 
3,35×2,45×2,3 м (рис. 4). 

Могильная яма оказалась ориентирована 
длинной осью по линии ЮВ–СЗ. Внутри нее 
вдоль северной, южной и восточной стенок на 
глубине 1,68 м выявлены деревянные плахи от 
продольного перекрытия, которые, вероятно, 

были уложены на каркас в виде рамы. В моги-
ле обнаружены костные останки женщ ины в 
возрасте 35–50 лет с частично нарушенным 
анатомическим порядком. Скелет оказался 
почти полным, хотя при этом череп не сочле-
нялся с костями туловища. Анатомическая 
целостность позвоночного столба в пояснич-
ной части была нарушена, крестец отсутство-
вал, а также не зафиксировано сочленения в 
тазобедренных и плечевых суставах. Многие 
кости скелета, в том числе череп, имеют 
обширные резаные повреждения. Располо-
жение этих повреждений свидетельствует в 
пользу того, что нарушение анатомических 
связей между отдельными элементами скеле-
та в какой-то мере было связано с препараци-
ей тела покойника. Несмотря на отсутствие 
связок и суставов, скреплявших туловище 
и конечности, взаимное расположение этих 
частей тела, а также головы, судя по поло-
жению костей, было близко к естественно-
му. По-видимому, должна была существовать 
какая-то искусственная оболочка (одежда или 
специальное покрытие), которая не позволя-
ла разрозненным частям скелета полностью 
развалиться и утратить «форму тела». Кост-
ные останки были ориентированы головой на 
В. Около черепа обнаружено большое скопле-
ние сажи, скорее всего это остатки парика, и 
множество фрагментов золотой фольги. Золо-
тая фольга встречалась также в области груд-
ной клетки. 

Вдоль северной стенки могилы находи-
лось сопроводительное захоронение лошади, 

Рис. 1. Месторасположение могильника 
Ханхаринский дол.

Fig. 1. Location of the Khankharinsky Dol 
burial ground.
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Рис. 2. Расположение кургана №4 в 
курганной цепочке.

Fig. 2. Location of barrow No. 4 in the 
barrow chain.

Рис. 3. Курган №4 
после зачистки насыпи.

Fig. 3. Barrow No. 4 
after cleaning the mound.

которая была уложена на живот с подогну-
тыми ногами и ориентирована головой на 
юго-восток. В погребении обнаружены мини-
атюрное бронзовое зеркало, железные удила 
и нож, фрагменты золотой фольги, керами-
ческий кувшин, а также ритуальная пища – 
кости барана.

Следует отметить, что в последние годы 
среди исследователей наблюдается повы-
шенный интерес к погребениям с нарушен-
ной анатомической целостностью, а также к 
постпогребальным ритуалам, которые были 
достаточно широко представлены у разных 
народов, в т. ч. и у кочевников степной полосы 
Евразии (Зайцева, 2005; Очир-Горяева, 2018). 
Анализу особенностей вторичных погребе-
ний из могильника Ханкаринский дол будет 
посвящена отдельная публикация. В данном 

случае отметим только, что указанное погре-
б ение не содержало никаких признаков огра-
бления или осквернения. Зафиксированные 
особенности расположения костей позволили 
сделать вывод о том, что захоронение было 
совершено через более или менее длительный 
промежуток времени после смерти, когда тело 
покойника частично или почти полностью 
разложилось.

Несмотря на то, что наличие вторичных 
погребений на могильниках скифской эпохи 
Горного Алтая не является широко распро-
страненным явлением, тем не менее встреча-
ется. В частности, такие объекты были обна-
ружены в некоторый районах Горного Алтая, 
в частности на могильник Верх-Еланда-2 
(Степанова, Неверов, 1994, с. 13, 19, рис. 7: 2; 
с. 21, рис. 10: 2), хотя первоначально данному 
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явлению не придали большого значения. Более 
пристальное внимание данной особенности 
погребальной обрядности древних кочевни-
ков уделил А.П. Бородовский после исследо-
вания погребений на некрополях Барангол-2, 
4, Чултуков Лог 1, 2, на территории которых, 
наряду с обычными захоронениями, зафик-
сирован целый ряд вторичных – курганы № 
1–4 (Бородовский, 2000, с. 204–205, рис. 1: 3, 
7, 11, 12; Бородовский, Бородовская, 2013, с. 
44–51). 

Отмеченная практика обращения с телами 
покойников на могильнике Ханхаринский дол 
(Дашковский, Тишкин, Тур, 2005) находит 
также определенные аналогии в Минусин-
ской котловине (Murphy, 2004, с. 122–132) и 
Туве (Мандельштам, 1983, с. 27; 1992, с. 181). 
По мнению Э.М. Мерфи, практика вторич-
ных погребений в скифское время на терри-
тории Евразии, вероятнее всего, связывается 
с сезонными миграциями и необходимостью 
хоронить покойников на родовых кладбищах 
(Murphy, 2004, с. 122–132). Действительно, 
у кочевников Центральной Азии, как в эпоху 
поздней древности, так и Средневековье, 
широко была распространена практика погре-
бать умерших в определенное время года – 
обычно ранней весной или осенью. Выявлен-
ная закономерность сезонности погребений у 
номадов горных районов Алтая в пазырыкское 
время объясняется как палеодемографически-
ми процессами, так и определенными миро-
воззренческими представлениями (Полось-
мак, 20 01, с. 238–255; Тишкин, Дашковский, 
2003, с. 136–144, 253–254).

Анализ погребального инвентаря и 
датировка

Погребальный инв ентарь из погребения 
достаточно разнообразный и включает в себя 
бронзовые миниатюрное зеркало (рис. 5: 1), 
железный нож (рис. 5: 22), железные удила 
(рис. 5: 21), керамический сосуд, две желез-
ные заколки с навершием, покрытым золотой 
фольгой (рис. 5: 17, 18). Указанные категории 
предметов имеют устойчивые аналогии среди 
памятников пазырыкской культуры, иссле-
дованных в разных районах Алтая (Кубарев, 
1987; 1991; 1992; Кирюшин, Степанова. 2004; 
Дашковский, 2023; Суразаков, 1989; Могиль-
ников, 1983а; 1983б; и др.). Кроме того, в 
кургане № 4 обнаружен женский головной 
убор, украшенный аппликациями из золотой 
фольги, который будет рассмотрен ниже (рис. 
5: 2–16; 6, 7).

В данном случае о тдельно остановимся 
на такой категории инвентаря, как зеркала. 
Зеркало из кургана № 4 представляло собой 
изделие округлой формы диаметром 4,6 см 
с ручкой слегка подтрапециевидной формы 
длиной 2,7 см, шириной 2–2,2 см (рис. 5: 1). 

Проблемой типологии зеркал из курганов 
скифской эпохи Горного Алтая занимались 
разные исследователи (Суразаков, 1989, с. 
77–79, Кубарев, 1987, с. 90–91; 1991; с. 97–99; 
Кирюшин, Степанова, 2004, с. 218–219; и др.). 
Не останавливаясь подробно на всех подхо-
дах, отметим только такие важные при клас-
сификации морфологические признаки, как 
диаметр диска и форма ручки изделия при 
ее наличии. В данном случае экземпляр из 

Рис. 4. Погребение 
в кургане №4.

Fig. 4. Burial of the barrow  No. 4.
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 Рис. 5. Инвентарь из кургана №4. 1 – бронзовое зеркало; 2 – аппликация из золотой фольги в виде орла; 
3, 6 – аппликации из золотой фольги; 4-5, 7-16 – фрагменты золотой фольги; 17-18 – железная заколка 

с навершием из золотой фольги; 19-20 – реконструкция железных заколок; 21 – железные удила; 
22 – железный нож.

Fig. 5. Finds of the barrow  No. 4. 1 – bronze mirror; 2 – application made of gold foil in the shape of an eagle; 
3, 6 – applications made of gold foil; 4-5, 7-16 – fragments of gold foil; 17-18 – an iron hair slide with a gold foil top; 

19-20 – reconstruction of iron hair slides; 21 – iron bits; 22 – iron knife.

кургана № 4 типологически можно отнести к 
односоставным изделиям, к типу № 1 по клас-
сификации Ю.Ф. Кирюшина и Н.Ф. Степано-
вой (2004, с. 78–79). Рассматриваемый экзем-
пляр из кургана № 4 в большей степени тоже 
тяготеет к подтрапециевидной форме.

Аналогичного типа изделия известны в 
кургане № 11 могильника Верх-Еланда 2, 
кургане № 4 могильника Юстыд XII, кургане 
№ 1 могильника Джолин II и др. (Кирюшин, 
Степанова, 2004, с. 79, рис. 218: 6, 15; Куба-
рев, 1991, табл. XXI: 4–5; LXXI: 1; и др.). 

В хронологическом отношении зеркала с 
короткой боковой подпрямоугольной ручкой 
датируются V–IV, IV или IV–III вв. до н. э., в 
то время как изделия с округлой или овальной 
петлей известны преимущественно из курга-
нов конца VI–V или V–IV вв. до н. э. (Кирю-
шин, Степанова. 2004, с. 82). Для зеркал 
с короткой трапециевидной рукояткой на 
данном этапе более устойчивой закономерно-
сти пока не прослеживается, но в целом они 
встречаются в основном в памятниках V–III 
и IV–III вв. до н. э. В данном случае рассмо-
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тренный экземпляр можно отнести к перио-
ду IV – начала III вв. до н. э. Следует также 
отметить, что зеркала с короткой боковой 
ручкой известны в синхронных памятниках и 
на соседних территориях, в частности в Туве 
(Грач, 1980, с. 174, 204), Монголии (Новгоро-
дова, 1989, с. 266–268, 285; и др.), Хакасско-
Минусинской котловине (Мартынов, 1979, с. 
55; Членова, 1967, с. 88, табл. 21: 16), Казах-
стане (Акишев, Кушаев, 1963, табл. XI: 34, 37; 
Хабдулина, 1994, с. 59), в Забайкалье (Диков, 
1958, таб. 1: 12). Широкий ареал распростра-
нения медалевидных зеркал с выступающей 
короткой или удлиненной ручкой позволил 
сделать предположение об их центральноази-
атском происхождении (Кубарев, 1991, с 100). 

Учитывая морфологические признаки и 
не совсем качественное изготовление зерка-
ла из кургана № 4 могильника Ханхаринcкий 
дол, можно предположить, что оно изготав-
ливалось специально для погребения и даже 
особо не обрабатывалось после отливки. 
Такая практика изготовления предметов, в т. 
ч. зеркал, именно для погребений была широ-
ко распространена у носителей пазырыкской 
культурной традиции на Алтае (Кирюшин, 
Степанова. 2004, с. 82; Кубарев, 1987; 1992). 
Этот вывод подтверждается как анализом 
всей совокупности зеркал из курганов пазы-
рыкской культуры Алтая, так и находкой в 
парных погребениях, например в кургане № 
4 могильника Юстыд XII, одинаковых миниа-
тюрных зеркал, отлитых в одной форме (Куба-
рев, 1991, с. 105, рис. 25: 7, 8, табл. XXI: 4, 5). 

Другая категория вещей представлена 
женскими заколками, которых, вероятно, в 
кургане № 4 могильника Ханхаринский дол 
было две (рис. 5: 17–20). Рассматриваемые 
железные заколки имели навершия, покры-
тые золотой фольгой. Длина сохранившей-
ся части первой заколки всего 3,3 см, хотя 
изначально изделие достигало в длину около 
10 см. Диаметр ее шаровидного дольчатого 
навершия составлял 1,7 см. Вторая железная 
заколка имела длину сохранившейся части 7,5 
см. Вверху изделия зафиксировано неболь-
шое гвоздевидное навершие диаметром 0,8 
см, покрытое золотой фольгой и украшенное 
дольчатым орнаментом. 

Заколки с аналогичной шаровидной 
формой и дольчатым орнаментом навершия 
обнаружены в курганах № 9 могильника 
Юстыд XIII (Кубарев, 1991, с. 111, табл. LXII: 

5), в курганах № 3 и 9 могильника Малталу IV 
(Кубарев, 1992, с. 94–95, рис. XLII: 8; XLIX: 
5), в кургане № 15 могильника Ханхаринский 
дол (Дашковский, Усова, 2011). Необходи-
мо отметить, что железные, а также бронзо-
вые заколки с различными типами наверший 
встречаются не очень часто в погребениях 
кочевников скифской эпохи Горного Алтая. 
Вероятно, более широко были распростра-
нены деревянные шпильки, но они редко 
сохраняются (Кубарев, 1991, с. 111; 1992, с. 
93–95; и др.). По подсчетам исследователей, 
на начало XXI в. их было известно около 50 
таких предметов (Кирюшин, Степанова, 2004, 
с. 86). С учетом раскопок курганов пазырык-
ской культуры за последние двадцать лет на 
могильниках Ханкаринский дол, Чинета-II и 
других памятниках Алтая количество таких 
изделий составляет не менее 60 экземпляров.

Близкого шаровидного типа заколки 
известны и в памятниках каменской культуры 
Алтая, в частности в кургане № 12 (могила 8), 
№ 15 (могила 3) могильника Новотроицкое-I 
(Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 
215, рис. 15: 15, с. 224, рис. 24: 2; Могильни-
ков, 1997, с. 77–78, рис. 57: 1–2), в кургане № 
19 (могила 15) могильника Рогозиха-I (Уман-
ский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 24, рис. 42: 3; 
рис. 53: 5), курган № 1 (могила 2) могильника 
Иня-3 (Горбунов, Тишкин, Фролов, Дашков-
ский, 2011, с. 103, рис. 1: 1–2) и др. 

По мнению исследователей, железные 
заколки с шаровидным навершием достаточ-
но часто встречаются на территории степной 
полосы Евразии (Кирюшин, Степанова, 2004, 
с. 90). При этом больше всего таких изделий, 
шаровидные навершия которых покрыты 
золотой фольгой, известно в Верхнем Прио-
бье. На указанной территории они появились 
в конце V – IV вв. до н. э. и продолжали суще-
ствовать вплоть до II в. до н. э. (Могильников, 
1997, с. 78). В то же время в некоторых райо-
нах Алтая, в частности в районе Средней Кату-
ни, железные заколки с шаровидной головкой 
появляются несколько ранее – в VI–V вв. до 
н. э. (Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, с. 
85). С учетом имеющихся аналогий, а также 
других предметов вещевого комплекса закол-
ки из кургана № 4 могильника Ханхаринский 
дол можно датировать IV–III вв. до н. э.

Из предметов снаряжения лошади в кургане 
№ 4 могильника Ханхаринский дол выявлены 
железные удила (рис. 5: 21). Они были пред-
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ставлены комплектом двусоставных с одно-
кольчатым окончанием звеньев. Длина одного 
звена 11,8 см, а второго – 12,5 см. Внешний 
диаметр кольцевого окончания слегка вытяну-
той формы 3,75 см и 3,5 см соответственно. 
Удила с такими особенностями достаточно в 
большом количестве известны на памятни-
ках пазырыкской культуры из разных районов 
Алтая, в т. ч. и в северо-западной его части 
(Кубарев, Шульга, 2007, с. 270, рис. 4: 11–18; 
Шульга, 2015, с. 93–97; Кирюшин, Степанова. 
2004, с. 45–46; Дашковский, 2023; Кубарев, 
1991, с. 42–44; и др.). На территории горных 
районов Алтая указанного типа железные 
удила появляются с VI в. до н. э. и продол-
жают функционировать на протяжении всего 
периода существования пазырыкской культу-
ры (Шульга, 2015, с. 96; Суразаков, 1989, с. 
25; Кубарев, 1992, с. 32; и др.).

Среди бытовых орудий труда в кургане № 
4 могильника Ханхаринский дол был обнару-
жен железный пластинчатый нож (рис. 5: 22). 
Бронзовые или железные ножи встречаются 
вместе с остатками ритуальной пищей (кости 
барана, реже лошади) почти в каждом, за 
редким исключением, погребении пазырык-
ской культуры. По своим морфологическим 
признакам железный нож из рассматривае-
мого кургана могильника Ханхаринский дол 
может быть отнесен к прямым пластинчатым 
ножам без выделенной ручки и наверший. 
Длина ножа из кургана № 4 составляла 12,7 
см, а ширина 1,1 см. Ножи с отмеченными 
морфологическими характеристиками имели 
значительное распространение в течение 
всего периода существования пазырыкской 
культуры (Суразаков, 1989, с. 16–23; Кирю-
шин, Степанова, 2004, с. 72–76; Кубарев, 1987, 
с. 52–54; 1991, с. 69–70; 1992, с. 53–54; и др.). 
Керамическая посуда, обнаруженная в курга-
не № 4 могильника Ханхаринский дол, также 
имеет широкие аналогии в памятниках пазы-
рыкской культуры Алтая, выступая одним из 
обязательных атрибутов погребальной обряд-
ности кочевников (Кубарев, 1987; 1991; 1992; 
Суразаков, 1989; Кирюшин, Степанова, 2004; 
и др.).

Таким образом, анализ различных катего-
рий погребального инвентаря позволяет отне-
сти курган № 4 могильника Ханхаринский 
дол к пазырыкской культуре и датировать в 
пределах IV–III вв. до н. э. Археологическое 
датирование в целом нивелируется с резуль-

татами радиоуглеродного анализа образцов, 
полученных для кургана № 4 могильника 
Ханхаринский дол (Тишкин, Дашковский, 
2007; Дашковский, Тишкин, 2015; и др.).

Реконструкция головного убора
В процессе изучения курганов скифо-

сакского периода на некрополе Ханхаринский 
дол обнаружено несколько женских и мужских 
головных уборов, из которых опубликован 
только экземпляр, обнаруженный в кургане № 
15 (Дашковский, Усова, 2011). Он представлял 
собой головной убор – парик, навершие кото-
рого, судя по сохранившейся черной краске, 
могло быть изготовлено из войлока, обтяну-
того в нижней части шерстяной тканью. На 
убор-парик вертикально в ряд нашивались 
аппликации, которые крепились с помощью 
отверстий, расположенных на них. Палоч-
ка-каркас с зооморфной фигуркой наверху с 
головного убора из кургана № 15 могильни-
ка Ханхаринский дол проходила через весь 
головной убор, что делало его устойчивым 
при ходьбе. Кроме этого, вся конструкция 
головного убора из кургана № 15 могильни-
ка Ханхаринский дол держалась благодаря 
нескольким шпилькам, которые закрепляли 
парик на затылке и по бокам головы. Подоб-
ного типа головные уборы были встречены 
также в кургане № 34 могильника Чинета-II, 
расположенного в одной долине с некропо-
лем Ханхаринский дол (Дашковский, 2021), а 
также в кургане № 1 могильника Ак-Алаха-3 
(Полосьмак, 2001). 

Головной убор из кургана № 4 могильни-
ка Ханхаринский дол принципиально отли-
чался от вышеуказанных изделий. Он пред-
ставлял собой женский островерхой формы 
колпак высотой до 50 см, который был сшит, 
вероятно, из двух симметричных половинок 
войлока, с небольшими полями. В верхней 
части убор был украшен аппликацией в виде 
фигурки орла, голова которого была отломана 
(рис. 6: 2). По нижней части убор был укра-
шен фигурными вытянутыми аппликациями 
в виде асимметричного листка с вырезанной 
на наружной поверхности запятой, две из 
которых сохранились относительно хорошо 
(рис. 6: 1, 2). Такой головной убор надевался 
поверх парика, который, судя по пятну черной 
краски под черепом, также был у погребенной 
женщины (рис. 7).

Подобного типа головные уборы выявлены 
при исследовании некоторых других памят-
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ников пазырыкской культуры. В частности, 
аналогичный убор обнаружен при раскопках 
кургана № 1 могильника Ак-Алаха-3 (Полось-
мак, 2001, с. 74–75). При этом данный экзем-
пляр не был декорирован никакими аппли-
кациями. Другим примером может являться 
головной убор из женского погребения в 
кургане № 19 могильника Юстыд-XII (Куба-
рев В.Д., 1991, табл. XLV: 14). Он был деко-
рирован птицевидными бляшками с бронзо-
вой основой, покрытыми золотой фольгой и 
нашитыми вертикальным рядом на головной 
убор из темно-красного войлока. Кроме того, 
на данном головном уборе также отмечены 
три крупные нашивные аппликации (Кубарев 
В.Д., 1991, табл. XV: 15–17), которые по форме 
очень близки аналогичным изделиям из курга-
на № 4 могильника Ханхаринский дол.

Особого внимания заслуживает аппли-
кация в виде фигурки орла. Он изображен с 
расправленными и обнаруженными крылья-
ми. Голова птицы, вероятно, была поверну-
та в сторону, но она не сохранилась. В опре-
деленной степени стилистически близкие 
изображения орлов рассматриваемому экзем-
пляру обнаружены в Первом Туэктинском 
кургане (Руденко, 1960, с. 286, рис. 145: 1; 
табл. XCVII: 1–3). В качестве декоративно-
го элемента головных уборов изображения 
орлов в сильно стилизованной или более 
реалистичной манере встречены в курганах № 
18 и 19 могильника Юстыд-II (Кубарев В.Д., 
1991, Табл. XLIII: 6–7; Табл. XLV.-14), также 

Рис. 6. Аппликации из золотой фольги.
Fig. 6. Gold foil applications.

Рис. 7. Реконструкция женского головного убора.
Fig. 7. Reconstruction of a female headdress.

встречено на мужских головных уборах из 
кургана № 1 могильника Ак-Алаха-I (Полось-
мак, 2001: рис. 16: б; 157, реконструкция IV), 
кургане № 26 могильника Барбугазы-1 (Куба-
рев, 1992: табл. XXXI: 9–1), в кургане № 22 
могильника Усть-Теплая (Грушин, Степанова, 
Фрибус, 2023, рис. 6). Кроме того, известны 
находки объемных фигурок орлов, изготов-
ленных из дерева, которые использовались 
как навершие головного убора. Такие пред-
меты выявлены, например, в кургане № 2 
могильника Уландрык IV (Кубарев, 1987, с. 
276, табл. LXXV: 33), в кургане № 8 могиль-
ника Юстыд-II (Кубарев, 1991: табл. XXVII: 
33). Следует отметить, что если выявлены две 
или несколько фигурок орлов в виде апплика-
ций, то они, как правило, нашивались в ряд 
на головной убор. А если была одна фигурка 
орла в виде аппликации или в форме объем-
ного деревянного изделия, то ее помещали в 
верхнюю часть убора.

Птица в мифологической картине мира 
выступала как универсальный символ верх-
него мира (Топоров, 2010, с. 210–262). В 
индоевропейской мифологической традиции 
орел всегда находился на вершине Мирового 
древа (Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 538), т. 
е. выступал символом верхней части миро-
здания. Образ орла занимал важное место в 
мировоззрении индоиранских народов. Орлы 
были связаны с солнцем и его движением по 
небосклону. При этом они могли отождест-
вляться с другим солярным животным – 
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конем (Кузьмина, 1977, с. 101–102). Приме-
чательно, что в Ригведе часто упоминается, 
что в солнечную колесницу часто запряже-
ны не только кони, но и орлы. В частности, 
в Ригведе указывается, что: «Да привезут Вас 
Ашвины, орлы, запряженные в колесницу, 
быстрые птицы» (Ригведа, 1972, с. 330). Орел 
также выступал символом царской власти. 
Так, в Месопотамии начиная с III тыс. до н. э. 
он выступал как династийная эмблема. Позд-
нее через посредничество Ассирии в этом же 
значении он распространился у ираноязыч-
ных народов. Наиболее наглядно орел симво-
лизировал царскую власть на штандартах, 
колесницах и одежде правителей Ахеменид-
ской империи. Орел в индоиранской мифоло-
гии являлся воплощением фарна – символом 
божественной силы и счастья, а также суще-
ством, которое принесло людям священное 
растение хаому (сому) (Кузьмина, 2015, с. 
58–59). Орел также являлся составной частью 
т. н. «сенгерова колеса» – символа вечного 
круговорота солнц в виде голов коня и орла 
(в других случаях грифона). Этот изобрази-
тельный мотив было широко распространен 
у народов степной полосы Евразии в скифо-
сакскую эпоху (Кубарев, 1991, с. 154). Кроме 
того, некоторые исследователи высказывали 
предположение, что орел мог быть воплоще-
нием иранских богов Митры и Веретрагны 
(Акишев, 1984, с. 42; Кузьмина, 2015, с. 59).

Вероятно, у «пазырыкцев» Алтая семан-
тика образа орла в целом соответствовала 
индоиранской идеологии, поэтому он высту-

пал символом солнца, верхнего мира, где 
располагалось верховное божество, а также 
подчеркивалась его роль в культе плодородия 
(Кубарев, 1991, с. 155). В этой связи впол-
не понятно расположение фигурки орла на 
головном уборе их кургана № 4 могильника 
Ханхаринский дол, который в данном случае 
как раз выступал символом верхнего мира.

Заключение
Таким образом, проведенное исследование 

показало, что в кургане № 4 могильника Ханха-
ринский дол обнаружено женское погребение 
вторичного характера. Сравнительно-истори-
ческий подход позволил отнести раскопанный 
курган к пазырыкской культуре и датировать в 
пределах IV–III вв. до н. э. Основная причина 
появления практики вторичных погребений у 
кочевников Горного Алтая в скифское время, 
вероятно, связана с палеодемографически-
ми процессами, сезонными перекочевками 
и традицией хоронить умерших на родовых 
кладбищах, что имело и определенное миро-
воззренческое обоснование. Наличие сопро-
водительного захоронения лошади в женском 
погребении дополнительно подчеркивало его 
статус. В процессе исследования зафиксиро-
ваны остатки головного убора, тщательное 
изучение которых позволило провести его 
реконструкцию. Сравнительно-исторический 
подход позволил также привести аналогии 
ему, а также аппликациям из золотой фоль-
ги, которые располагались на самом изде-
лии, из других памятников пазырыкской 
культуры.
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