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Г. А. Базарбаева, Г. С. Джумабекова 

к иЗУЧениЮ репертУАрА ЗооМорФнЫх 
иЗоБрАжениЙ В искУсстВе сАкоВ инкАрдАрЬи  

(по материалам из Восточного приаралья) * 

«У кочевых народов особое значение
имела украшенная золотыми пластинками одежда.

Чем выше был социальный статус человека,
тем шире становился набор сюжетов на золотых аппликациях»

(цит. по: болтрик 2015, с. 82)

Статья посвящена анализу зооморфных обра-
зов из памятников сакского времени Восточного 
Приаралья — Уйгарак и Южный Тагискен, исследо-
вавшихся Хорезмской археолого-этнографической 
экспедицией под руководством С. П. Толстова. Об-
ращение к материалу обусловлено тем, что в на-
стоящее время в археологии раннего железного века 
Казахстана наблюдается обновление источнико-
ведческой базы по изучению предметов искусства 
сакского времени. Анализ материала показывает, 
что звериный стиль является маркером комплек-
сов, принадлежавших степной аристократии.

Ключевые слова: Восточное Приаралье, Уйга-
рак, Южный Тагискен, сакская эпоха, зооморфные 
образы, звериный стиль.1

в творчестве известного скифолога ю. в. болт-
рика исследуются различные аспекты архео-
логии раннего железного века, в том числе 
большое внимание уделяется вопросам изуче-
ния курганов аристократии Европейской Ски-
фии (см. напр., болтрик 2004; 2011; 2015 и др.). 
юрий викторович является ярким представи-
телем киевской школы скифоведения, создан-
ной выдающимся археологом Алексеем Ива-
новичем Тереножкиным, в послужном списке 
которого значатся работы в Средней Азии и 
Казахстане, в том числе и в составе Хорезмской 
археолого-этнографической экспедиции (Ско-
рый, Саенко 2017, с. 11—12; Мурзин 2019).

От всей души поздравляем юрия викторо-
вича с юбилеем!

* Работа выполнена при финансовой подде-
ржке Комитета науки МОН РК, ИРН проекта 
BR05236565.

ВВедение
Основоположник археологии Казахстана 

А. Х. Маргулан рассматривал регион Сырда-
рьи, как один из наиболее значимых в истории 
страны (напр.: Маргулан, 1946). в исследова-
ниях археолога А. з. бейсенова данная терри-
тория также рассматривается как одна из клю-
чевых. Особенно это проявляется в разработках 
по этноархеологии, а также, посвященных изу-
чению термина «Арка» / Сарыарка, являвшего-
ся по сути «тылом» для очагов средневековой 
городской культуры какими были восточное 
Приаралье, Каратау, Туркестан, жетысу (бей-
сенов 2001; 2019).

в настоящее время в археологии раннего 
железного века Казахстана стремительными 
темпами происходит процесс обновления ис-
точниковой базы. Например: результаты мно-
голетних исследований в западном, Централь-
ном и восточном Казахстане, на северо-западе, 
юге и юго-востоке страны (Лукпанова 2018; 
бисембаев и др. 2019; бейсенов 2015; 2018; 
Самашев 2011; Самашев, Онгар и др. 2018; 
Самашев, чотбаев и др. 2018; Омаров 2014; То-
леубаев 2018; байтанаев 2013; 2019; чотбаев и 
др. 2012; байпаков и др. 2016; Подушкин 2018; 
ред. бейсенов 2017; ред. базарбаева, Джумабе-
кова 2017 и др.).

Данный импульс во многом был задан в 
2004 г. с момента начала реализации в Казах-
стане государственного стратегического проек-
та «Культурное наследие», инициированного 
главой государства Н. А. Назарбаевым. в на-
стоящее время археологические исследования 
поддерживаются новыми программами «Руха-
ни жангыру» (Духовное возрождение) и «Семь 
граней великой Степи».© Г. А. бАзАРбАЕвА, Г. С. ДжУМАбЕКОвА, 2019



349ISSN 2227-4952. Археологія і давня історія України, 2019, вип. 4 (33)

Базарбаева, Г. А., Джумабекова, Г. С. К изучению репертуара зооморфных изображений в искусстве саков

благодаря успешному решению поставлен-
ных задач в рамках республиканской и регио-
нальной поддержки открыты яркие комплексы 
Таксай 1 и Талды 2, курган «байгетобе», про-
должение исследований берелских курганов и 
др. Эти события создают благодатные условия 
для анализа нового материала и возвращения 
к имеющемуся, как например, комплексы, изу-
ченные во второй половине XX в. на р. Инкар-
дарье — притоке Сырдарьи в восточном Приа-
ралье (рис. 1).

в нынешнем году открытию Уйгарака ис-
полняется 60 лет. Именно, в 1959 г. при де-
шифровке аэрофотоснимков инженер-карто-
граф Хорезмской археолого-этнографической 
экспедиции Н. И. Игонин установил наличие 
курганов (вишневская 1973, с. 6).

Анализируя материалы другого памятника в 
этом регионе — южного Тагискена, М. А. Ити-
на и Л. Т. Яблонский отмечали, что население 
эпохи раннего железа восточного Приаралья 
могло выполнять роль посредника в распро-
странении звериного стиля между азиатским 
и европейским мирами степей (Итина, Яблон-
ский 1997, с. 66).

Целью настоящей статьи является анализ ма-
териалов из восточного Приаралья в свете новых 
данных по эпохе раннего железа Казахстана. 
Актуальным представляется рассмотреть репер-
туар зооморфных изображений, выявленный на 
памятниках саков Инкардарьи — возвышеннос-
ти Уйгарак и могильнике южный Тагискен.

в настоящее время археологическое изучение 
восточного Приаралья продолжается экспеди-
циями Института археологии им. А. Х. Маргу-
лана под руководством ж. Курманкулова и на-

учно-исследовательского центра археологии и 
этнографии Кызылординского госуниверсите-
та им. Коркыт Ата под руководством А. А. Та-
жекеева при участии коллег из Государствен-
ного музея востока (С. б. болелов), Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая (И. А. Аржанцева, Э. Д. зиливинская) 
(Тажекеев 2011; Курманкулов, Утубаев 2017; 
Утубаев 2018; и др.). Исследования сосредото-
чены на памятниках, оставленных потомками 
древних «уйгаракцев» и «тагискенцев» (Кур-
манкулов, Утубаев 2017, с. 209).

хАрАктеристикА  
и АнАлиЗ МАтериАлА

Предмет исследования настоящей ста-
тьи — звериные образы, выполненные в реа-
листичной манере. Источником для подготов-
ки данного материала служат монографии 
О. А. вишневской «Культура сакских племен 
низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до н. э.» (1973) 
и М. А. Итиной, Л. Т. Яблонского «Саки Ниж-
ней Сырдарьи (по материалам могильника 
южный Тагискен)» (1997).

Необходимо отметить, что в искусстве насе-
ления восточного Приаралья сакского времени 
присутствуют предметы, декорированные стили-
зованными зооморфными изображениями, орна-
ментальными элементами, знаками. Некоторые 
из них уже становились предметом специального 
изучения Н. ю. Смирнова (2004), Е. Ф. Король-
ковой (2009), Т. в. Рябковой (2011), ю. б. По-
лидовича (2015), А. з. бейсенова, Г. С. Джума-
бековой, Г. А. базарбаевой, Д. б. Дуйсенбай и 
И. К. Ахиярова (бейсенов и др. 2017a).

рис. 1. Уйгарак и Тагискен на карте Казахстана. Исполнители: Н. Ш. Джуманазаров, М. А. Антонов
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Анализ материала по зооморфным изобра-
жениям Уйгарака и южного Тагискена пред-
ставлен в виде нескольких таблиц (табл. 1—3). 

При составлении таблиц учитывались абсо-
лютно все изображения, даже если они проти-
ражированы несколько раз, как на одном пред-

таблица 1. Предметы звериного стиля в материалах курганов Уйгарака и южного Тагискена  
(по: вишневская 1973; Итина, Яблонский 1997)

Курган
Пол погребенного Название предмета

виды животных

№ Диаметр / высота птицы хищники травоядные

Уйгарак
21 27,8/1,3 ♂ зеркало — 1 1
22 20,4/1,2 ♂ Пронизь — — 1
25 15,4/0,45 — «Секирка» 1 — —
27 21/1,1 ♀ Подпружные пряжки — 4 —

бляха — 1 —
28 15/0,7 ♀ Подпружные пряжки — 4 —

бляха — 1 —
33 31/1,95 — Подпружные пряжки — 2 —

бляшки 12 — —
Подвеска — 1 —
бляха — 1 —

34 14,4/0,7 — Пронизи — 2 —
39 14,3—15,4/0,6 — бляшка 1 — —
41 19—26/0,54 — Подпружная пряжка — — 1
47 16/0,45 — Налобник — — 1
49 21/0,35 ♀ * Подвеска — 1 —
66 19—16,5/0,6 ♂ Подпружная пряжка — — 2
69 13/0,65 — Налобник 1 — —
82 14,5/0,4 — Подпружная пряжка — 1 —
83 14/0,6 ♂ бляшки 8 — —

Плоская бляшка 1 — —
Итого 24 19 6

южный Тагискен
31 14/- ♀ бляшка — 1 —
45 19—20/- ♀ Подпружные пряжки — 2 —

Накладки — 4 —
Фрагмент накладки — 1 2

46 -/- — Подвеска — — 1
53 -/- — Меч — 2 1

Накладка — 13 —
55 10/0,4 ♂ Подпружные пряжки — — 4
66 -/0,4 ♀ бляшки — — 6

Итого — 23 14

таблица 2. Репертуар зооморфных изображений Уйгарака и южного Тагискена  
(по: вишневская 1973; Итина, Яблонский 1997)

Птица Кошачьи Медведь волк Олень Архар Сайгак Кабан верблюд Лошадь

Уйгарак
24 16 3? — 2 2 — 1 1 —

южный Тагискен
— 21 — 2 2 1 6 1 — 4

Итого
24 37 3? 2 4 3 6 2 1 4
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мете, так и серийно. Например, если бляшка 
декорирована четырьмя птичьими головками, 
то подсчитывались все четыре образа.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
на Уйгараке предметы, декорированные в звери-
ном стиле, встречены в материалах 15 (21 %) из 
изученных раскопками 72 курганов (табл. 1). На 
Тагискене из 38 курганов сакского времени, изу-
ченных раскопками, интересующие нас находки 
выявлены всего в 7 (18 %) объектах. Объектив-
ность данного исследования осложняется тем, 
что большинство курганов Уйгарака и южного 
Тагискена ограблено. в то же время любопытным 
представляется выявление существующей ситуа-
ции по изобразительным памятникам в целом.

Следует отметить, что в таблицах по Тагиске-
ну отражены данные только по шести курганам 
в виду того, что находка из кургана 59 настоль-
ко фрагментированная, что невозможно чётко 
определить вид изображенных животных. в 
тексте монографии авторы указывают на этот 
счёт: «фрагмент накладки из золотой фольги 
с изображением сцены терзания» (Итина, Яб-
лонский 1997, с. 25). Отметим, что некоторые 
стилистические приёмы, на данном фрагменте 
находят аналогии в передаче содержательных 
признаков животных на футляре с зооморфным 
декором из байке 2 (бейсенов и др. 2017b).

Параметры курганов Уйгарака, где встре-
чены предметы с зооморфным декором, укла-

таблица 3. Морфология зооморфных изображений Уйгарака и южного Тагискена  
(по: вишневская 1973; Итина, Яблонский 1997)

Курган, № Название предмета
Морфология изображений

Полнофигурное Протома Голова

Уйгарак
21 зеркало 2 — —
22 Пронизь — — 1
25 «Секирка» — — 1
27 Подпружные пряжки — 4 —

бляха — 1 —
28 Подпружные пряжки — 4 —

бляха — 1 —
33 Подпружные пряжки 2 — —

бляшки — — 12
Подвеска 1 — —
бляха — — 1

34 Пронизи 2 — —
39 бляшка 1 — —
41 Подпружная пряжка 1 — —
47 Налобник — — 1
49 Подвеска 1 — —
66 Подпружная пряжка — — 2
69 Налобник — — 1
82 Подпружная пряжка 1 — —
83 бляшки — — 8

Плоская бляшка 1 — —
Итого 12 10 27

южный Тагискен
31 бляшка 1 — —
45 Подпружные пряжки 2 — —

Накладки 4 — —
Фр. накладки 3 — —

46 Подвеска — — 1
53 Меч 2 — 1

Накладка 13 — —
55 Подпружные пряжки 4 —
66 бляшки 6 — —

Итого: 31 4 2
вместе 43 14 29



352 ISSN 2227-4952. Археологія і давня історія України, 2019, вип. 4 (33)

Археологія мистецтва

дываются в рамки не меньше 13 м в диаметре 
(табл. 1). большинство же курганов Уйгарака 
имеют диаметр до 20 м (9); пять курганов — от 
21 до 30 м и один курган — свыше 30 м. На Уй-
гараке по известным антропологическим опре-
делениям в четырех курганах погребены муж-
чины, в трех — женщины.

Из шести курганов Тагискена диаметр из-
вестен всего лишь для трех курганов. Парамет-
ры объектов не превышают 20 м. Половая при-
надлежность погребений известна для одного 
мужского и трех женских захоронений.

По функциональной принадлежности пред-
метов преобладают элементы конского снаря-
жения — подпружные пряжки, пронизи, дета-
ли наносного и налобного ремней. встречаются 
элементы костюма (накладки, подвеска), а так-
же звериные образы присутствуют в декоре 
предметов вооружения (меч, «секирка»).

Единственное зеркало с процарапанными 
зооморфными образами известно из мужского 
погребения. Оно, судя по форме и описанию, 
приведенному О. А. вишневской, многофунк-
ционально — как зеркало и нож, судя по «но-
жевидной длинной рукояти» (вишневская 
1973, с. 18). Аналогичной формы нож известен 
в неординарном погребении, датируемом вре-
менем Тасмолы (VII—VI вв. до н. э.), совершен-
ном в кургане 3 могильника Едирей 3 (бейсе-
нов, Исмагулова 2007). Особенность памятника 
заключается в том, что скелет принадлежал 
очень крупному мужчине, имевшему при жиз-
ни рост выше 2 м (200—215 см) (бейсенов, Ис-
магулова 2007, с. 166, рис. 5: 1).

Анализ репертуара зооморфных изображений 
показывает, что в материалах Уйгарака преоб-
ладающим является образ птицы, а в Тагиске-
не — кошачьего (табл. 2; рис. 2). По определению 
О. А. вишневской, зеркало из уйгаракского курга-
на № 21 содержит изображение лося (1973, с. 115). 
Однако, изящество животного и нависающий надо 
лбом «ледяной» отросток всё же позволяют допус-
тить предположение о том, что это всё-таки олень. 
Термин «ледяной» отросток заимствован нами из 
публикаций Л. Л. барковой, например, статьи, 
посвященной изучению конской маски из Первого 
Пазырыкского кургана (1999).

что касается выделения образа грифона в 
репертуаре древних уйгаракцев, то таковых не 

обнаруживается, поскольку среди имеющихся 
реалистичных орнитоморфных изображений 
признаки совмещения содержательных эле-
ментов нескольких животных не фиксируют-
ся. Крючковидно загнутый клюв в большин- 
стве случаев позволяет считать его признаком 
хищной птицы. Отметим, что синкретичность 
образов в материалах Уйгарака присутствует 
в той небольшой серии сильно стилизованных 
изображений, оставшихся за рамками рассмот-
рения настоящей статьи (см. напр.: вишневс-
кая 1973, табл. I: 14).

в исследовании особенностей изобразитель-
ной традиции древнего населения Инкардарьи 
любопытным представляется анализ морфоло-
гии изучаемых образов. С этой целью корпус 
имеющихся данных рассмотрен на предмет 
полнофигурных и редуцированных изображе-
ний (табл. 3). Образы животных, показанные в 
неполном виде, представлены в табл. 3 в двух 
столбцах «протома» и «голова».

Полнофигурные изображения животных 
преобладают в материалах Тагискена, тогда 
как в Уйгараке больше редуцированных. в 
большинстве случаев в виде головы представ-
лены образы птиц, организованные по прин-
ципу трех- и четырехлучевых розеток. Однако 
есть и полнофигурные изображения птиц, ко-
торые перекликаются с аналогичными, запе-
чатленными в предметах мелкой пластики из 
Шиликты (курганы 5, «байгетобе»), Талды 2 
(курганы 2, 5) (черников 1965; Толеубаев 2018; 
Beisenov 2013).

Удачное определение наиболее распростра-
ненным образам животных в репертуаре зооморф-
ных изображений восточноевропейской части 
скифского мира дал А. Р. Канторович — «мегаоб-
раз» (2018). в культуре древнего населения Ин-
кардарьи представители мегаобраза хищника в 
наибольшем количестве представлены кошачьи-
ми и очень редко — в виде медведей и волков. в 
основном, они выполнены в виде полнофигурных 
изображений. Редуцированные изображения ко-
шачьих встречено редко. Например, детали кон-
ского снаряжения из Уйгарака, где протомы ор-
ганизованы по принципу зеркальной симметрии 
и представлены одиночно.

Ещё одна тематическая группа — это изоб-
ражения травоядных животных. Несмотря 

рис. 2. Репертуар зооморфных изображений по материалам Уйгарака и Тагискена
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на то, что представители того или иного вида 
представлены единично, тем не менее в сумме 
данная категория довольно солидна. в виде 
полнофигурных изображений выполнены 
изображения оленей, сайгаков; редуцирован-
но — лошадь, архар, кабан, верблюд.

ВЫВодЫ
На сегодняшний день материалы Уйгарака 

и южного Тагискена продолжают оставаться 
в числе памятников с большой серией раско-
панных курганов раннесакского времени, как 
в регионе, так и в Казахстане в целом. К настоя-
щему времени практически полностью раско-
панные могильники раннего железного века, 
состоящие из представительного числа объек-
тов в казахстанской археологии единичны. Это 
объясняется тем, что наиболее изученные мо-
гильники раннего железного века состоят из 
небольшого количества курганов. за исключе-
нием таких памятников как берел, Каратума, 
беркара, жетытобе и некоторые другие.

Особенность памятников восточного Приара-
лья также заключается и в том, что население 
раннего железного века данного региона явля-
ется преемственным от предыдущего — эпохи 
поздней бронзы.

Анализ материала Уйгарака и Тагискена по-
казывает, что предметы с зооморфным декором 
присутствуют далеко не в каждом погребении. 
в процентном отношении это выражается в 
числах 21 % — на Уйгараке и 18 % — на Тагис-
кене. Археологи О. А. вишневская, М. А. Ити-
на, Л. Т. Яблонский, исследовавшие памят-
ники, отмечали, что курганы были ограблены 
современниками. Следовательно, проведение 
объективного анализа затруднено. Однако 
крайне интересной представляется попытка 
проследить динамику встречаемости предме-
тов, выполненных в зверином стиле. Неболь-
шое количество объектов с сохранившимися 
произведениями древнего искусства, видимо, 
является маркером комплексов, принадлежав-
ших степной аристократии.

Среди образов животных наиболее попу-
лярными были птицы и кошачьи хищники. 
встречаются предметы, выполненные в виде 
сайгаков и лошадей. Единичными являются 
находки в виде изображений медведей, волков, 
оленей, архаров, кабанов, верблюдов. Приме-
чательно, что образ птицы ни разу не встречен 
в материалах Тагискена, а на Уйгараке не за-
фиксировано ни одного изображения лошади и 
сайгака. в то же время абсолютное большинс-
тво зооморфно декорированных предметов про-
исходит от конского снаряжения.
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G. S. Jumabekova, G. A. Bazarbaeva

ON THE STUDIES OF THE 
ZOOMORPHIC IMAGES REPERTOIRE 
IN THE ART OF INKARDARIA SAKAS

The article is devoted to zoomorphic images analysis 
received from the Saka sites of the Eastern Aral Sea 
region — Uygarak (VII—VI cc. BC) and South Tag-
isken (VII—V cc. BC). The images were studied by the 
Khorezm archaeological and ethnographic expedition 
under the guidance of S. P. Tolstov. This material has 
been due to the fact that now there is an update of the 
source base of the studies of art objects belonging to 
the Saka time in the archaeology of the early Iron Age 
of Kazakhstan.

At present the materials on Uygarak and South 
Tagisken are still among the sites with a large series 
of excavated mounds, both in the region and in Kaza-
khstan. Almost completely excavated burial grounds of 
the early Iron Age containing a large number of objects 
in Kazakhstan archaeology are single.

The analysis of the material on Uygarak and Tagisken 
depicts that objects with zoomorphic decor were found in 
every burial. In percentage this makes 21 % in Uygarak 
and 18 % in Tagisken. According to the archaeologists 
O. A. Vishnevskaya, M. A. Itina, L. T. Yablonsky, who 
studied the monuments, the mounds were robbed by con-
temporaries. Consequently, conducting an objective anal-
ysis is difficult, but a trial to trace the dynamics of the 
emergence of objects created in zoomorphic style seems 
extremely interesting. There is a high probability that a 
small number of objects with preserved works of ancient 
art marks complexes belonging to the steppe aristocracy.

Among zoomorphic images, the most common were 
birds and cat predators. There are objects in the shape 
of saigas and horses. Images of bears, wolves, deer, 
argali, wild boars, camels are quite rare. It is worth 
noting that bird images have never been found in Tag-
isken materials, and not a single horse and saiga image 
has been recorded in Uygarak. At the same time, the 
majority of zoomorphically decorated items are parts of 
horse equipment.

Keywords: Eastern Aral Sea region, Uygarak, 
Southern Tagisken, Saka epoch, zoomorphic images, 
animal style.

Одержано 08.09.2019

Базарбаєва галія Аппазівна, кандидат історич-
них наук, провідний науковий співробітник, Інсти-
тут археології ім. А. Х. Маргулана, пр. Достик, 44, 
Алмати, 050010, Казахстан.
BAZARBAYEVA Galiya, Candidate of Historical Sci-
ences, Chief Research Fellow, A. Kh. Margulan Insti-
tute of Archaeology, Dostyk ave., 44, Almaty, 050010, 
Kazakhstan.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4755-9007, e-mail: 
galiya2002@gmail.com.
джумабекова гульнара саїнівна, кандидат істо-
ричних наук, провідний науковий співробітник, Інс-
титут археології ім. А. Х. Маргулана, пр. Достик, 44, 
Алмати, 050010, Казахстан.
JUMABEKOVA Gulnara, Candidate of Historical 
Sciences, Chief Research Fellow, A. Kh. Margulan 
Institute of Archaeology, Dostyk ave., 44, Almaty, 
050010, Kazakhstan.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2145-2615, e-mail: 
gdzhuma@mail.ru.




