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Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК 
РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946–2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено специальное открытое заседание 
Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. Дальнейшим 
развитием этой благородной акции должно стать издание настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной 
научной и организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины Вацлавны отчетливо выделяются два 
периода. Первый — многолетние полевые исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение археологических 
памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории Центральной Азии и Сибири. Второй — активная творческая 
деятельность по руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация фотографии как важнейшего вида 
археологических источников. Тот и другой периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 
композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) — воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины 
Вацлавны, часть II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III рассмотрены вопросы историографии 
и изучения фотографии как археологического источника. Публикация сборника — дань памяти Галине Вацлавне Длужневской, 
отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой деятельности Институту (ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН).

The collection is dedicated to the memory of the prominent Russian archaeologist, Director of the Scientific Archives of IIMK RAS, 
Dr. of History Galina Vatslavna Dluzhnevskaya (1946–2014). To the memory of G. V. Dluzhnevskaya, a special broadened session of the 
Scientific Council of IIMK RAS was dedicated (March 23, 2016) which assembled the full audience of the participants — friends and colleagues 
of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya. This noble action was further continued in the publication of the present collection covering the main 
aspects of the many-sided scientific and organizational activities of G. V. Dluzhnevskaya. Two periods are clearly definable in the creative 
biography of Dluzhnevskaya. The first comprises field investigations of many years in Tuva (now the Republic of Tyva) devoted to special 
studies of archaeological sites of the Yenisey Kyrgyzes as part of the ethnocultural history of Central Asia and Siberia. The second period is 
concerned with the extensive creative activities at the Scientific Archives of IIMK RAS, studying and popularization of photography as a very 
important group of archaeological sources. The two periods both are fairly well represented among the materials of the present collection 
consisting compositionally of three parts. Part I (memorial) includes reminiscences of friends and colleagues about the life and scientific 
studies of G. V. Dluzhnevskaya. Part II is dedicated to problems of archaeology of Central Asia and Siberia. Part III discusses questions of 
historiography and consideration of photography as an archaeological source. This publication is a tribute to the memory of Galina Vatslav-
na Dluzhnevskaya, who had devoted 50 years of her life and active creative activities to the Institute (Leningrad Branch of the Institute of 
Archaeology AS USSR — Institute for the History of Material Culture RAS).

©  Институт истории материальной культуры РАН, 2018  
 Institute for the History of Material Culture RAS, 2018
©  Авторы статей (фамилии выделены в содержании), 2018 
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В1конце прошлого века мною была обнародована ги-
потеза о происхождении традиции оленных камней 
«западного региона» с территории Монгольского 
Алтая (Ковалев, 2000. С. 138–180). Основанием для 
такого вывода послужило, что здесь встречены как 
оленные камни со всеми специфическими признаками 
«западных» стел, так и камни, не имеющие черт, так-
же отсутствующих у европейских изваяний. Под специ-
фическими признаками западных оленных камней 
подразумеваются изображения двух (не трех) косых 
черт на передней грани, узкой ленты-диадемы и длин-
ного меча, лезвие которого заходит на боковую грань. 
Эти признаки отделяют оленные камни западного 
региона от остального массива оленных камней «об-
щеевразийского типа», по Волкову (Волков, 2002. 
С. 19). В статьях 1986, 1992 и 2000 гг. мною было вы-
сказано мнение, что «общеевразийские» изваяния не 
могут считаться отдельным типом, а являются всего 
лишь оленными камнями «саяно-алтайского» облика, 
на которых отсутствуют изображения животных (Ко-
валев, 1986. С. 51–56; 2000. С. 171, 173; Kovalev, 1992. 
S. 77). Условность выявления «общеевразийского 
типа» и особой связи его с «саяно-алтайским» типом 
отмечал и Д. Г. Савинов (Савинов, 1994. С. 82; 2016. 
С. 127). В моей статье 2000 г. были приведены также 
находки предметов «черногоровского» облика из 
Синьцзяна, в том числе бронзовых мечей и кинжалов 
с уплощенным перекрестьем (типа изображенных на 
местных оленных камнях), втульчатых наконечников 
стрел с лавролистным пером.

Некоторые положения в моей статье вызвали ряд 
справедливых критических замечаний В. С. Ольхов-

1 117036, Россия, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19. Институт археологии РАН. 
Отдел сохранения археологического наследия.  
Адрес электронной почты: chemurchek@mail.ru.

ского и С. Л. Дударева (Ольховский, 2000. С. 253–276; 
Дударев, 2001. С. 84–100), касающихся как интерпре-
тации облика изображенных на изваяниях предметов, 
так и хронологии рассматриваемых памятников. Эти 
замечания, за которые я благодарен коллегам, никоим 
образом не касаются существа гипотезы о происхож-
дении рассматриваемой традиции. Предложенный 
мною состав специфических признаков оленных 
камней западного региона никем не был оспорен. Не-
обходимо оговорить, что при выделении указанных 
признаков я заведомо не включал в их число изобра-
жения местных, «европейских» реалий, не имевших 
распространения на востоке: кавказские пояса, топоры, 
бусины типа Михайловского клада и т. п. В то же вре-
мя очевидно, что прародину оленных камней Европы 
можно установить, только лишь выделив их специфи-
ческие признаки на фоне «общеевразийского» типа 
таких изваяний, а не основываясь только на общих 
характеристиках их или оленных камней Евразии 
в целом. Общие рассуждения об истоках этого типа 
статуарных памятников вряд ли могут иметь какой-
либо эвристический смысл, тем более не приблизят 
нас к решению проблемы распространения традиции 
(миграция или диффузия идей), ее связи с определен-
ным этносом или известными по письменным источ-
никам историческими событиями (проблема «ким-
мерийцев»). Примеры таких общих рассуждений, 
при во дящих авторов к совершенно противополож-
ным выводам, к сожалению, нередки (см. Членова, 
2004; Пыслару, 2016. С. 136–143). 

Дискуссия, завершившаяся в 2001 г. (Ольховский, 2000. 
С. 253–276; 2005. С. 18–93), ясно показала, что хотя 
оленные камни Восточной Европы были первоначаль-
но связаны с черногоровским контекстом, традиция 
их изготовления продолжает развитие и в новочеркас-
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ский период вплоть до начала VII в. до н. э. Эти сооб-
ражения заставили меня вновь обратиться к интер-
претации находок «западных» оленных камней 
в могильных ямах: ведь в статье 2000 г. исходя из 
приоритета черногоровской атрибуции изваяний, 
я объяснял такие находки переиспользованием стел 
при устройстве могил новочеркасского горизонта (Ко-
валев, 2000. С. 158–161). К такому выводу подталкива-
ли и обстоятельства находок этих оленных камней: 
в погребении 6 кургана 25 у Кичкасской переправы 
стела была найдена на глубине 2,6 м в каменно-земля-
ном заполнении, а в кургане 1 у станицы Усть-Ла-
бинской «двойной» оленный камень, как выяснилось, 
был обнаружен на глубине 8 м от вершины кургана 
ранней (!) частью вверх в каменной засыпи могильной 
ямы с новочеркасским инвентарем; его случайное по-
падание в могилу через грабительскую воронку с 
вершины кургана на такую глубину практически ис-
ключено (Там же. С. 160, рис. 11). Если усть-лабинский 
оленный камень был связан с устройством могилы, 
следовало предположить, что это изваяние было специ-
ально закопано на большую глубину, причем верхом 
вниз. Такую возможность в 2000 г. я отверг, исходя, 
как и предшествующие исследователи (Членова, 1984. 
С. 50–54; Ольховский, 1990. С. 114–115), из соображений 
«здравого смысла»: предполагалось, что оленные кам-
ни являются намогильными памятниками и должны 
были выставляться на вершинах курганов.

За прошедший с 2000 г. период в ходе масштабных 
раскопок в Туве и Монголии были получены матери-
алы, принципиально изменившие наши представле-
ния о назначении оленных камней. Выяснилось, что 
эти изваяния использовались в качестве памятников-
кенотафов, символизируя отсутствующее тело умер-
шего. Об этом свидетельствуют как контекст оленных 
камней, устанавливавшихся в Монголии, так и случаи 
намеренного захоронения оленных камней в курганах 
алды-бельской культуры Тувы (Ковалев, Эрдэнэбаа-
тар, 2007. С. 99–105; Ковалев и др., 2014. С. 41–54; 
2016). Наша экспедиция впервые предприняла рас-
копки большими площадями ритуальных и ритуально-
погребальных комплексов с этими изваяниями: 
в 2001 г. — херексура Хар говь в горах Монгольского 
Алтая, в 2006 г. и 2013 г. — двух выдающихся ритуаль-
ных комплексов Суртийн дэнж и Ушкийн увэр в Хуб-
сугульском аймаке. При этом комплекс Суртийн дэнж 
был исследован полностью, а на Ушкийн увэр сплош-
ным раскопом была охвачена площадь как минимум 
трех обособленных ансамблей, состоявших из извая-
ний и иных ритуальных объектов. Выяснилось, что 
в Центральной Монголии вокруг каждого ряда олен-

ных камней сооружался точно такой же комплекс 
поминальных сооружений, как и вокруг курганов 
с реальными захоронениями: прямоугольная плат-
форма со стелами, каменные колечки с зольниками 
(с запада) и каменные насыпи с захороненными остан-
ками лошадей (с востока). Так что оленный камень 
почитался таким же образом, как и захоронение чело-
века. В Западной Монголии оленные камни, напротив, 
устанавливались рядом с погребальными курганами-
херексурами (с оградой, соединенной с насыпью «лу-
чами») или на их насыпи. Однако, несмотря на то что 
в кургане обнаруживается захоронение одного чело-
века, оленных камней, как правило, гораздо больше. 
Вероятно, это были символические обозначения дру-
гих умерших людей, находившихся в родственных 
отношениях с погребенным в херексуре.

Одновременно в Туве, в алды-бельском кургане 1 мо-
гильника Бай-Даг-8, были впервые открыты два не-
сомненных случая намеренного захоронения оленных 
камней на площади кургана внутри ограды: один ка-
мень был уложен на древний горизонт и засыпан 
выкидом из могильной ямы, второе изваяние было 
уложено на древний горизонт по линии запад-восток 
и аккуратно заложено камнями насыпи (Ковалев и др., 
2014. С. 51–53). В других алды-бельских курганах 
оленные камни в горизонтальном положении были 
захоронены над погребениями (Килуновская, Семенов, 
2014. С. 40). Таким образом, и здесь изваяние замеща-
ло реального погребенного.

С этой точки зрения нет ничего удивительного в на-
меренном захоронении оленных камней и в могилах 
предскифского периода Восточной Европы. В контексте 
этих данных получает убедительное объяснение фено-
мен «двойных» оленных камней: Усть-Лабинс кого 
и Зубовского — если изображение символизировало 
отсутствующее тело погребенного и камень подлежал 
захоронению, то его обозрение не предпо ла галось вовсе.

Единственный восточноевропейский оленный камень, 
расположение которого в могильной яме нам извест-
но — Усть-Лабинская стела, — обнаружен, как говори-
лось выше, в заполнении могилы в вертикальном 
положении. Это сильно отличается от алды-бельских 
захоронений оленных камней, которые во всех из-
вестных случаях были уложены горизонтально (Кова-
лев и др., 2014. С. 51–52; Килуновская, Семенов, 2014. 
С. 39–40; Чугунов, 2014. С. 137–139). Могло ли насе-
ление, давшее начало традициям восточноевропей-
ских оленных камней, захоранивать эти изваяния, 
в отличие от алды-бельцев, именно в вертикальном 
положении? Факт обнаружения таких захоронений 
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оленных камней придал бы дополнительный вес на-
шей гипотезе о происхождении этих европейских 
антропоморфов.

Положительный ответ на этот вопрос дали новейшие 
раскопки в Синьцзяне, где в 2011–2012 гг. были най-
дены две могилы с оленными камнями, захороненны-
ми именно в вертикальном положении.

Курган М32 могильника Нуэрцзя

Краткий отчет о раскопках этого памятника опубли-
кован в журнале «Вэньу» и в коллективной моногра-
фии Синьцзянского института культурного наследия 
и археологии (Синьцзян вэньу, 2013. С. 22–36; 2015. 
С. 164, 171). Могильник находится на северных склонах 
Тянь-Шаня, в волости Ашэньли городского уезда 
Чанцзи Чанцзи-Хуэйского автономного округа. Курган 
М32 представлял собой каменную насыпь диаметром 
10,4 м, высотой 0,4 м (рис. 1, 1). При разборке насыпи 
в ее центральной части была раскопана подовальная 
ограда из валунов, уложенных на уровне древнего 
горизонта, окружавшая скелет особи мелкого рогато-
го скота без передних конечностей и головы, лежав-
ший на левом боку. К сожалению, данных о точном 
расположении этого комплекса в публикациях не 
приводится. Судя по приведенной фотографии, за-
хоронение туши животного не было потревожено 
постдепозиционными процессами. Сообщается, что 
после разборки выкладки и скелета животного «при 
зачистке» (здесь же?) выявилось пятно могильной 
ямы. Могильная яма почти прямоугольной в плане 
формы имела размеры 2,4 × 1,1 м и глубину 1,1 м 
и была ориентирована длинной осью по линии юго-
восток — северо-запад (рис. 1, 1–3). При выемке за-
полнения в северо-западной части ямы был обнаружен 
оленный камень, стоящий в вертикальном положении 
с наклоном к западу (рис. 1, 2). Верх изваяния, как 
сообщается, был зафиксирован на глубине 0,7 м. Вы-
сота стелы составляет 0,63 м. Таким образом, при 
глубине ямы 1,1 м основание оленного камня должно 
было находиться непосредственно на дне могилы, на 
костях погребенного. Приведенный исследователями 
план погребения показывает, что погребенный был 
уложен на спине, вытянуто, головой на северо-запад. 
Как раз на месте нахождения оленного камня распо-
лагался череп погребенного, который был, судя по 
описанию и чертежу, раздавлен просевшим вниз из-
ваянием. Стела не могла быть первоначально установ-
лена на перекрытии на уровне горизонта, поскольку 
в этом случае при обрушении перекрытия образова-
лась бы воронка, заполненная камнями насыпи, что не 

было зафиксировано при исследованиях. Профиль 
кургана и план могильной ямы показывают, что пере-
крытие должно было опираться на невысокие заплечи-
ки, и именно на уровне этих заплечиков и был постав-
лен оленный камень, засыпанный каменно-земляной 
наброской.

На передней грани оленного камня изображены две 
косые черты — отличительный признак «европей-
ских» изваяний, на левой грани глубоким контррелье-
фом изображено крупное височное кольцо, на правой 
грани, по описанию, — такое же кольцо, а под ним 
округлая ямка (?) (рис. 1, 4).

Курган М11 могильника Борат 3  
(участок 2)

Об этом памятнике нам известно только по отрывоч-
ной информации из трех предварительных публика-
ций (Синьцзян вэйуэр, 2011а. С. 47; Юй Цзяньцзюнь, 
2013; 2014). Могильник находится в волости Имик 
(Воимокэ) уезда Бурчун, к западу от селения Борат 
(Болатэ). Раскопки проводились в 2011 г. В трех кур-
ганах (все с округлыми каменными насыпями высо-
той до 0,5 м) «участка 2»: М2, М9, М11 (Синьцзян 
вэйуэр, 2011а. С. 47; Юй Цзяньцзюнь, 2011; 2013а) 
впервые в Синьцзяне обнаружены могилы, представ-
ляющие собой земляные ямы с дромосом, отходящим 
от могильной ямы на восток; «вход» из дромоса в мо-
гильную яму закладывался каменными плитами 
(рис. 2, 1, 2). В кургане М11 (Синьцзян вэйуэр, 2011а. 
С. 47) в дромосе был обнаружен вертикально установ-
ленный на дне дромоса оленный камень, на левой 
грани которого глубоким контррельефом изображено 
крупное височное кольцо, ниже — ожерелье (судя по 
фотографии, огибающее камень как минимум и с 
тыльной стороны), а еще ниже, как сообщается, баре-
льефно моделирована фигура лошади (? — на фото-
графии не просматривается) (Юй Цзяньцзюнь, 2014. 
С. 77) (рис.  2, 3). Судя по фотографии, приведенной в 
своде памятников археологии уезда Алтай (Синьцзян 
вэйуэр, 2011а. С. 47), оленный камень был обнаружен 
в самом начале зачистки дромоса с его восточной 
стороны, около входа. Вокруг изваяния, в заполнении 
дромоса, был выявлен каменный заклад, причем на 
фотографии камни по периметру заклада, видимо, 
лежат на древнем горизонте, а ближе к оленному 
камню западают (рис. 2, 1). В дальнейшем, как пока-
зывает фотография из публикации 2013 г. (Юй Цзянь-
цзюнь, 2013б. С. 77), раскопщики снесли каменный 
заклад и прокопали заполнение дромоса далее к вос-
току (рис. 2, 2). Полагаю, что оленный камень был 
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вкопан вертикально на всю длину в земляное запол-
нение дромоса, для устойчивости обложен камнями, 
а затем перекрыт каменной насыпью кургана.

Судя по опубликованным фотографиям, могила в кур-
гане М11 была устроена наподобие дромосных могил 
в курганах тасмолинской культуры Центрального 
Казахстана (Бейсенов, 2015. С. 24–28; Казахстан в сак-
скую эпоху, 2017. С. 77–86). Характерными чертами 
таких памятников является восточное или юго-вос-
точное направление дромоса, устройство каменного 
заклада между коридором и могилой. Заполнение 
дромосов тасмолинской культуры различно: иногда 
прослеживается каменное или деревянное перекрытие 
и затек в дромос грунта, слагающего насыпь, иногда 
«участки дромоса завалены камнями» (Бейсенов, 2015. 

С. 24). В нашем случае, очевидно, дромос был запол-
нен землей до сооружения каменной насыпи кургана, 
поскольку в ином случае запад камней прослеживал-
ся бы по всей его длине, а не только в месте установки 
стелы. С курганами тасмолинской культуры связаны 
находки антропоморфных изваяний и каменных стел 
(Бейсенов, 2016. С. 17–22). Однако ни одной стелы, 
изваяния или тем более оленного камня в дромосах 
таких курганов не найдено, поэтому захоронение вер-
тикально установленного оленного камня в дромосе 
необходимо считать следствием реализации местной, 
синьцзянской традиции.

Время сооружения обоих рассматриваемых курганов 
может быть установлено лишь приблизительно, по 
косвенным данным. В кургане Нуэрцзя М32 находок 

Рис. 1. Курган М32 могильника Нуэрцзя. 1 — план и разрез; 2 — оленный камень в заполнении могилы (вид с северо-

востока); 3 — план могилы; 4 — оленный камень (по Синьцзян вэньу, 2015).

Fig. 1. Barrow М32 of Nuerjia (after: Xinjiang Wenwu, 2015): 1 — plan and section; 2 — deer stone in the fill of the grave (view 

from north-east); 3 — plan of the grave; 4 — deer stone (after Синьцзян вэньу, 2015).
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не было, инвентарь кургана М11 могильника Борат 3 
не опубликован. Архитектура курганов, особенности 
погребального обряда и, собственно, находки установ-
ленных в заполнении могил оленных камней позво-
ляют отнести эти комплексы к раннескифскому пери-
оду. Очевидно, что рассматриваемые памятники не 
должны считаться заведомо более ранними, чем 
оленные камни Европы, связываемые с черногоров-
ским или новочеркасским контекстом. Однако их об-
наружение в Синьцзяне говорит о бытовании здесь 
традиции захоронения оленных камней, истоки кото-
рой могут уходить в более глубокую древность.

Оба оленных камня, найденные в могилах Синьцзяна, 
захоронены в вертикальном положении. Таким же 
образом была установлена, предположительно, и Усть-
Лабинская стела. По набору признаков они не выходят 
за пределы «восточноевропейского» стандарта по-
добных изваяний, для которого обычны изображения 
ожерелья, височных колец и отдельных фигур живот-
ных. Особое внимание должно быть обращено на две 
(не три) косые черты на передней грани изваяния из 
Нуэрцзя — это специфичный признак для оленных 
камней западного региона.

Интересно, что в 1993 г. в Синьцзяне был обнаружен 
еще один оленный камень в кургане — над могильной 
ямой кургана М9 могильника Далункоу (уезд Джимсар 
(Цзимусаэр) Чанцзи-Хуэйского автономного округа), 
около 100 км к востоку от могильника Нуэрцзя (Синь-
цзян вэньу, 1994. С. 3, 4, 8). Курган М9 имел каменно-
земляную насыпь диаметром 54 м, высотой в централь-
ной части около 2 м, с северо-запада сопро вождался 
двумя дугами из каменных колечек. Оленный камень 
был найден «в 0,5 м выше устья могильной ямы», 
в слое «спрессованной земли насыпи», он лежал го-
ризонтально, примерно по линии север–юг. Более 
точные сведения о его местонахождении отсутствуют. 
«Устье» могильной ямы имело размеры в плане 
4,6 × 4 м, яма двумя уступами спускалась на глубину 
более 4 м. Могила, судя по опубликованным данным, 
была начисто ограблена в древности. Установить, яв-
ляется ли расширение верхней части могильной ямы 
элементом конструкции либо это края грабительской 
воронки, не представляется возможным, поэтому 
остается неизвестным, был ли вкопан оленный камень 
в насыпь или заполнение могилы или был изначально 
установлен на насыпи кургана. Оленный камень об-
щей высотой 1,85 м, как и вышеописанные изваяния, 

Рис. 2. Курган М11 могильника Борат 3. 1 — начало раскопок дромоса; 2 — дромосная могила с оленным камнем 

и закладом входа в погребальную камеру; 3 — оленный камень (по Синьцзян вэйуэр, 2011а; Юй Цзяньцзюнь, 2013б).

Fig. 2. Barrow М11 of Borat 3. 1 — beginning of the excavation of the dromos deer stone in the blocking wall of the entrance 

to the dromos (after: Xinjiang Weiwuer, 2011); 2 — dromos grave pit with deer stone and the blocking wall of the entrance;  

3 — deer stone (after Синьцзян вэйуэр, 2011а; Юй Цзяньцзюнь, 2013б).
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относится к «общеевразийскому типу», с боковых 
сторон имеет изображения кольцевых «серег», с ли-
цевой стороны — три косые черты, пояс изображен 
тонкой горизонтальной линией, на боковых сторонах 
от пояса вниз отходят неясные линии, видимо изо-
бражения каких-то предметов. Ниже пояса нанесены 
неясные рисунки животных (?). Необходимо отметить, 
что опубликованная в 1994 г. прорисовка изваяния 
весьма далека от оригинала, что становится ясным при 
рассмотрении фотографий боковых граней (Сычоу 
чжи лу, 2008. С. 199; Синьцзян вэйуэр, 2011б. С. 197).

За годы, прошедшие со времени выхода в свет моей 
статьи 2000 г., в Синьцзяне были обнаружены десятки 
новых оленных камней (Синьцзян вэйуэр, 2011б. 
С. 152–201). В подавляющем большинстве они отно-
сятся к «общеевразийскому типу», некоторые имеют 
не три, а только две косые черты на передней грани. 
Контекст их нахождения в большинстве случаев нея-
сен, за исключением оленных камней, устанавливав-
шихся около херексуров «с лучами» (Ковалев, Эрдэ-
нэбаатар, 2007. С. 99–105; Ковалев и др., 2014. 
С.  50–51). Однако херексуры «с лучами» распростра-
нены только в горах Монгольского Алтая, далее к югу 
и западу их количество ничтожно мало. Поэтому 
синьцзянские оленные камни северных предгорий 
Тянь-Шаня и Джунгарии, скорее всего, связаны с ины-
ми видами наземных сооружений. Как установлено 
работами нашей экспедиции, элитные херексуры 
«с лучами» и аналогичные рядовые курганы того же 
времени Монгольского Алтая содержат под насыпью 
погребальную камеру — высокую цисту с погребением 
на горизонте (Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010. С. 108–
110); на Монгольском Алтае вплоть до хуннского 
времени господствовал обычай захоронения на гори-
зонте (Зайцева и др., 2008. С. 28). Большинство кур-
ганов раннескифского времени из северного Синьцзя-
на западнее и южнее Монгольского Алтая, напротив, 
имеет погребения в грунтовых ямах (см. Синьцзян 
Саэньсаи, 2013; Синьцзян Алэтай, 2015. С. 22–215; 
Синьцзян Чанцзи, 2015). Как раз в таких могилах 
и были найдены in situ рассматриваемые изваяния.

Как известно, погребения, с которыми предположи-
тельно могли быть связаны оленные камни Европы, 
также совершены в грунтовых ямах; обычай захоро-
нения на горизонте для предскифского времени Се-
верного Причерноморья и Северного Кавказа не ха-
рактерен. Поэтому вершины и восточные склоны 
Монгольского Алтая можно исключить из предпола-
гаемой прародины европейских оленных камней. 
Носители этой традиции, вероятно, мигрировали 

в Западную Евразию не непосредственно с Алтая, 
а с земель, прилегающих с севера к Восточному Тянь-
Шаню. Были ли этим народом загадочные «кимме-
рийцы», и нашел ли его исход отражение в рассказе 
Геродота — вопрос, который нужно решать, принимая 
во внимание, что в этом же районе, между Восточным 
Тянь-Шанем и Алтаем, находится предполагаемая 
прародина европейских скифов, двинувшихся на запад 
следом за киммерийцами (Ковалев, 2014. С. 124–136).

Итак, находки изваяний, захороненных в подкурган-
ных могилах Внутренней Азии, служат еще одним 
аргументом в пользу гипотезы о синьцзянском проис-
хождении «европейской» традиции оленных камней. 
С другой стороны, эти данные подкрепляют идею 
о намеренном захоронении европейских оленных 
камней в могильных ямах.
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western region. The finds of the sculptures buried in 
sub-kurgan graves in interior Asia serve as an additional 
argument in favour of the hypothesis of the Xinjiang prov-
enance of the ‘East European’ tradition of deer stones. 
Simultaneously this fact confirms the idea about the in-
tentional interment of some European deer stones in grave 
pits. At the same time, the fact of deliberate burial of deer 
stones in graves confirms the assumption of the use of 
these stelae as cenotaphs, replacing the real buried.
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Оленные камни, найденные в могилах Синьцзяна, 
захоронены в вертикальном положении, так же как 
была предположительно установлена и Усть-Ла-
бинская стела. По набору признаков они не выходят 
за пределы «восточноевропейского» стандарта по-
добных изваяний, для которого обычны изображения 
ожерелья, височных колец и отдельных фигур живот-
ных. Особое внимание должно быть обращено на две 
(не три!) косые черты на передней грани изваяния из 
Нуэрцзя — это специфичный признак для оленных 
камней западного региона. Находки изваяний, захо-

роненных в подкурганных могилах Внутренней Азии, 
служат еще одним аргументом в пользу гипотезы 
о синьцзянском происхождении «восточноевропей-
ской» традиции оленных камней. С другой стороны, 
эти данные подкрепляют идею о намеренном захоро-
нении части европейских оленных камней в могиль-
ных ямах. В то же время факт намеренного захороне-
ния оленных камней в могилах подтверждает 
предположение об использовании этих изваяний 
в качестве памятников-кенотафов, замещающих ре-
ального погребенного.

A. A. Kovalev

Burials of deer stones in sub-kurgan graves in Xinjiang as a new argument  
in favour of the Xinjiang origin of European sculptures  
of the pre-Scythian period

Deer stones found in graves in Xinjiang are buried in the 
upright position similar to that in which presumably the 
Ust-Labinsk stele was installed. In terms of their features 
they do not go beyond the ‘East European’ standard of 
sculptures of this kind. Characteristic of the latter are 
representations of a necklace, temple rings and separate 
animal figures. Of special note are two (and not three) 
oblique lines on the face side of the sculpture from Nuer-
jia which is a specific feature of the deer stones from the 
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