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В статье публикуется единственная для средневековой Таврики хазарского времени находка клада 
астрагалов. Обнаружен он был в 2022 г. на территории раннесредневекового поселения Белинское в 
северной части Керченского полуострова. Клад был зафиксирован в пределах жилого помещения и, 
согласно сопутствующему археологическому материалу,  датируется серединой – второй половиной IX 
в. В небольшой ямке под полом сооружения было найдено 44 экземпляра астрагалов, 8 из которых 
имеют различные следы обработки и знаки граффити. В настоящее время исследователями признается 
многофункциональное назначение астрагалов и их применение в быту, в игровой и культовой 
практике. На основании характера находки и ее состава авторы склоняются к версии о ритуальной 
функции обнаруженного клада. Это расширяет наши представления о религиозном синкретизме 
Крымской Хазарии и сосуществовании на одном и том же поселении во второй половине IX в. и 
христианизированного, и языческого населения.
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HOARD OF ASTRAGALUS FROM EXCAVATIONS 
AT THE OF SALTOVO-MAYAKI CULTURE 

BELINSKOYE SETTLEMENT IN THE EASTERN CRIMEA2

V. G. Zubarev, V. V. Maiko, K. O. Markova, M. R. Mogucheva

The article publishes the only of Khazar medieval Taurica fi nd of hoard of astragalus. It was discovered 
in 2022 on the territory of the early medieval settlement Belinskoye in the northern part of the Kerch Penin-
sula. The hoard was recorded within the residential area and, according to the accompanying archaeological 
material, dates from the middle of the second half of the IX century. 44 specimens of astragalus were found 
in a small pit under the fl oor of the structure, 8 of which have various traces of processing and graffi  ti signs. 
Currently, researchers recognize the multifunctional purpose of astragalus and their use in everyday life, in 
gaming and cult practice. Based on the nature of the fi nd and its composition, the authors are inclined to the 
version of the ritual function of the discovered hoard. This expands our ideas about the religious syncretism of 
Crimean Khazaria and coexistence on the same settlement in the second half of the IX century both the pagan 
and Christianized Inhabitants.

Keywords: Kerch Peninsula, Saltovo-Mayaki culture, Belinskoye settlement, hoard of astragalus.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 22-28-00056 «Салтово-
маяцкая культура западного и восточного Крыма. Общее и особенное».

2The research was fi nancially supported by the Russian Sciences Foundation (РНФ), project 22-28-00056 "Saltovo-
Mayaki culture of Western and Eastern Crimea. Common and peculiar

 Реконструкция таких специфических 
сторон жизни древнего населения, как игры 
и магически-ритуальные практики, справед-
ливо считается одной из наиболее сложных и 
субъективных в современной науке. Важным 
археологическим источником для решения 
этого вопроса считались астрагалы (альчики), 
широко известные в материалах разных эпох 
на огромных территориях Евразии (Стрель-
ник, Хомчик, Сорокіна, 2009, с. 34-49). Полу-
чение новых данных, а, тем более, находка 

клада, безусловно представляет определен-
ный интерес.

В 2022 г. археологическая экспедиция 
Тульского Педагогического Университета 
под руководством В.Г. Зубарева проводила 
очередной сезон археологических раскопок 
городища и некрополя Белинское в север-
ной части Керченского полуострова (рис. 1: 
1). Археологический памятник датируется 
концом I – серединой V в., являясь важных 
звеном в системе обороны Боспорского 
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Рис. 1. Месторасположение городища Белинское и место находки клада астрагалов.
1 – месторасположение городища; 2 – месторасположение участка раскопок 2022 г. на раскопе «Восточный»; 

3 – месторасположение находки клада.
Fig. 1. Location of the Belinskoye settlement and the site of discovery of hoard of astragalus. 

1 – location of the settlement; 2 – location of the 2022 excavation site at «Vostochny» excavation; 
3 – location of the hoard of astragalus.

царства. В  VIII–IX вв. в восточной части 
античного городища возникает поселение 
салтово-маяцкой культуры, существующее 
до начала Х в. С 2012 г. здесь ведутся работы 
на раскопе «Восточный» (рис. 1: 2). Именно 
здесь при разборе восточной бровки квадра-
та 29 на глубине 0,4 м от дневной поверхно-
сти, под каменным завалом № 2, в слое серо-
го суглинка был обнаружен необработанный 
камень желтого ракушечника размером 0,1 х 
0,09 х 0,006 м подпрямоугольной формы. Под 
камнем в ямке размером 0,25 х 0,2 м и глуби-
ной до 0,06 м и был вы явлен клад астрагалов 
МРС со следами обработки части из них в 
количестве 44 штук (рис. 2: 1). Клад находил-
ся внутри помещения образованного кл адкой 
171 и пристроенной к ней с северо-востока и 
юго-запада стенами, западная стена построй-
ки не сохранилась (рис. 1: 3).

Для датировки клада решающее значение 
имел обнаруженный в этом же слое серого 
суглинка немногочисленный археологиче-
ский материал. Он был представлен характер-
ными для салтовского поселения фрагмента-
ми амфор причерноморского типа со слабо 
рифленым туловом, высокогорлых кувшинов 
с ленточными ручками, оранжевоглиняных 
ойнахой и кухонной посуды с линейным орна-
ментом. Венчики последней имели полусфе-
рический профиль, что характерно для позд-
ней группы горшков. Исходя из этого, есть все 
основания да тировать находку клада послед-
ней четвертью IX – началом Х в.

Из  общего числа астрагалов 36 не имели 
каких-либо следов обработки, восемь в той 
или иной степени были таковой подвергну-
ты. Первую группу образуют три изделия. На 
задней части двух из них прочерчены слабо 
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заметные две и три черточки (рис. 2: 6, 7), 
такие же черточки прочерчены на передней 
части третьего астрагала (рис. 2: 2). Диаго-
нальные линии (рис. 2: 4), образующие подо-
бие сетки (рис. 2: 3) и лестницы (рис. 2: 5) 
отмечены еще на трех астрагалах. Это стан-
дартные знаки для изделий, встреченных на 
салтово-маяцких памятниках Таврики. На 
одном астрагале есть сквозное отверстие (рис. 
2: 8), а на последнем изделии два отверстия 
сочетаются с граффити в виде параллельных 
и вертикальных линий (рис. 2: 9). Только на 
этом изделии одна из боковых сторон носит 
слабые следы заглаживания.

Лит ература, посвященная типологии, 
функциональному назначению, роли в быту 
астрагалов у того или иного населения чрез-
вычайно многочисленна. Аст рагалы салто-
во-маяцких памятников Таврики на примере 
городища на плато Тепсень и средневековой 
Сугдеи так же становились предметом специ-
ального изучения, что избавляет от повторе-
ний (Майко, 2004, с. 233-236; Майко, 2020, 
с. 125-126). Коротко напомним, что сог ласно 
одной из аргументированных версий, астра-
галы с сильно заглаженными и подтесанными 
сторонами, имевшими вид прямоугольника, 
прежде всего могли использоваться для быто-
вых нужд, а именно для растирания красок, 
мела, глины для парадной посуды (Голо-
фаст, Добровольская, 2018, с. 85, рис. 3, 3). 
Не исключено их использование и в качестве 
лощил (Красильников, 1979, с. 84). Примеча-
тельно, что в анализируемом кладе подобных 
астрагалов нет.

Специалисты неоднократно пытались 
выделить критерии для отнесения астрагалов 
к игровым изделиям. При этом выравнивание 
боковых сторон изделия так же рассматри-
валось в качестве такового, однако степень и 
характер «сточенности» должны быть иными. 
Безусловным критерием является наличие 
отверстий, залитых свинцом, позволяющих 
относить астрагал к категории битков. Пока-
зательные наборы подобных битков были 
найдены при раскопках синхронных аланских 
памятников Подонья (Аксёнов, 2020, с. 18-48). 
Так в подростковом погребении 1 катакомбы 
39 Верхнесалтовского могильника было обна-
ружено 14 астрагалов, 13 из которых распо-
лагались в районе грудной клетки, а биток 
был положен возле руки (Аксьонов, 2019, с. 
103-104). Подобный астрагал был обнаружен 

и в подростковом погребении 5 некрополя 
VIII-IX вв., расположенного между башнями 
Лукини ди Фиески ди Лавани и безымянной 
№ 13 средневековой Сугдеи (Майко, 2020, с. 
273, рис. 105, 9). На основании археологи-
ческих и этнографических источников пред-
приняты успешные попытки реконструкции 
правил игры и самих вариантов игр (Руденко, 
2017, с. 28-29). Отм етим, что в анализируе-
мом кладе астрагалов битков, залитых свин-
цом, так же нет. В астрагале с двумя отвер-
стиями (рис. 2: 9), который можно было бы 
рассматривать в таком качестве, в отверстиях 
нет никаких следов свинца.

Присутствие в астрагалах сквозных отвер-
стий, по мнению специалистов свидетельству-
ет об их использовании в качестве амулетов. 
Находки подобных изделий в погребальном 
инвентаре синхронных аланских памятни-
ков достаточно многочисленны (Аксёнов, 
2020, с. 18-48). Не исключено, что подобную 
функцию могли выполнять и два астрагала из 
нашего клада.

Наибольший интерес вызывают, безуслов-
но, знаки на астрагалах. Коротко напомним, 
что простейшие из них представлены множе-
ством вариантов простых горизонтальных 
черточек, иногда с намечающимся изломом 
посередине. Реже, в сочетании с более или 
менее четко проведенной вертикальной лини-
ей. Совершенно не исключено, что часть из 
них является не более чем следами срезания с 
кости мяса. Отдельную более сложную груп-
пу образуют экземпляры с различного рода 
«лесенками» и «сетками» иногда в сочетании 
с горизонтальными линиями. Безусловно, эти 
знаки нанесены преднамеренно. Известна 
и еще более сложная система знаков в виде 
изображения квадратов и прямоугольников, 
с прочерченными диагоналями как одинар-
ной, так и двойной линией, с добавлением 
к этому креста, делящего квадрат на четыре 
части, со сложным геометрическим узором и 
сеткой, заполненным точками, с прочерчен-
ными диагоналями на фоне горизонтальных 
линий. Согласно трассологических разра-
боток, давно установлено, что орнамент на 
астрагалах нанесен в т.н. технике холодно-
го прочерчивания, при котором орудие часто 
соскакивало с поверхности астрагала, остав-
ляя фиксируемые достаточно часто штрихи 
(Красильников, 1979, с. 88–89). Намного реже 
встречены знаки, нанесенные раскаленным 
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Рис. 2. Астрагалы из клада 2022 г. городища 
Белинское. 1 – общий вид зачистки клада астрагалов; 

2-9 – астрагалы со следами обработки и граффити. 
Fig. 2. Astragalus from the hoard of 2022, 

Belinskoye settlement. 1 – general view of cleaning 
of hoard of astragalus; 2-9 – astragalus with traces 

of processing and graffi  ti.

тонким предметом. Это, в основном, сложные 
композиции и тамгообразные знаки.

В настоящее время можно считать обосно-
ванной точку зрения о связи основной массы 
знаков на астрагалах с символами, отражаю-
щими вертикальное и горизонтальное строе-
ние мира “мировое дерево” (Нахапетян, 1989, 
с. 78). В любом случае для нас важно, что 
орнаментированные астрагалы прежде всего 
использовались для религиозных ритуалов.

Для обоснования этого предположения 
интересно вспомнить клад астрагалов, обна-
руженный в ходе раскопок Самосдельского 
городища, как и в нашем случае у стены дома 

в центральной части памятника. Несмотря на 
то, что хронологически клад более поздний, 
функция этого комплекса, по мнению иссле-
дователей, была, скорее всего, ритуальная. 
При этом до сокрытия отдельные астрагалы, 
объединенные затем в клад, могли выпол-
нять и другие функции (Петровичева, 2021, с. 
306–312).

Интересный клад астрагалов, правда, еще 
более позднего времени XIII-XIV вв. был обна-
ружен и в северо-западной части Болгарского 
городища на месте строительства котельной 
и транс форматорной подстанции Речного 
вокзала. Он связан с кузнечной мастерской и 
располагался за пределами постройки (Ситди-
ков, Валеев, Шакиров, 2011, с. 149). Не более, 
чем в качестве постановки вопроса, можно 
предположить, что функциональная принад-
лежность постройки и ее значимость для 
средневекового населения, могла, в данном 
случае, способствовать смене игровой функ-
ции астрагалов на ритуальную.

Таким образом, при распространении 
христианства на территории восточной 
Таврики в конце IX в. у местного тюркского 
праболгарского населения салтовской культу-
ры сохраняются некоторые традиции прошло-
го, связанные с ритуальными или магическим 
(гадательными) практиками, в которых могли 
использоваться и астрагалы.
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