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Благодаря образованию льда в погребальных камерах, в элитных курганах пазырык-

ской культуры на Горном Алтае хорошо сохранились различные предметы из органиче-
ских материалов. Они дают представление об изделиях местного и импортного производ-
ства, бывших в употреблении у социальной верхушки Алтая скифского времени.

В курганах 2, 3 и 5 могильника Пазырык и кург. 2 могильника Башадар были найдены 
фрагменты неорнаментированных текстильных изделий с петельчатым и, возможно, раз-
резным ворсом (Руденко 1968: 55, 62; Полосьмак и др. 2006: 250–251). Эти изделия хранятся 
в Государственном Эрмитаже. Другие образцы ворсовых тканей происходят из кург. 11 Бе-
рельского могильника в Восточном Казахстане и из могильника Верх-Кальджин-2 на плато 
Укок (Полосьмак, Баркова 2005: 190–191).

Большинство образцов ворсовых тканей обнаружены в колодах и представляют со-
бой фрагменты покрывал или ковриков, которыми были укрыты мумии и выстлано дно 
колод (Пазырык, кург. 2 и 3, Башадар, кург. 2). В кург. 2 Пазырыка были найдены два таких 
коврика, каждый сшит из узких полотнищ двух видов ткани, различающихся цветом и 
схемой переплетения. По краю и по периметру центрального поля они отделаны витыми 
шерстяными шнурами или войлочными кантами. Длина лучше сохранившегося изделия 
составляет около 2,3 м (рис. 1). Ткани центрального поля и каймы этих ковриков окрашены 
в оттенки красного цвета с использованием различных красителей — марены, кермеса и 
китайской лаковой кошенили.

Красные ворсовые ткани использовали также для оформления конского снаряжения. 
В  кург. 5 Пазырыка кусочки такой ткани были нашиты на приструги и нагрудник одного из 
седел, в курганах могильников Берель и Верх-Кальджин-2 они использованы для изготов-
ления декоративных покрышек седел.

Рис. 1. Пазырык, кург. 2, коврик из петельчатых тканей, шерсть, 228 × 120 см
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Технологически и по составу красителей ворсовые изделия неоднородны, а их находки 
имеются как в ранних, так и поздник курганах пазырыкской культуры, датируемых с кон-
ца vI — начала v в. до н. э. (Башадар, кург. 2) до середины III в. до н. э. (Пазырык, кург. 5). 
Можно предположить, что на протяжении всего времени существования пазырыкской 
культуры имелись постоянные источники поступления ворсовых тканей, а часть их, воз-
можно, была изготовлена самими носителями пазырыкской культуры. 
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The paper presents systematized data on the one-coloured pile products from the monuments 

of the Pazyryk culture. Considered are the scope of the application of such textiles, options for the 
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products from the territories of Central asia and the Near East is given.
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В науке существуют самые разнообразные мнения относительно локализации упоми-

наемых в царских надписях Ахеменидов саков тиграхауда: Памир, Тянь-Шань, Семиречье, 
Ташкентский оазис, правобережье Сырдарьи, западные районы Восточного Туркестана, 
запад или северо-восток Средней Азии (Литвинский 1972: 159–161). Столь же разнятся 
взгляды исследователей на то, являются ли саки тиграхауда и массагеты античной нарра-
тивной традиции одним народом или не имеют между собой ничего общего.

Анализ сохранившихся у греческих и латинских авторов сведений о массагетах vI–
Iv вв. до н. э. показывает, что наиболее обоснованной является их локализация к северу 
от Узбоя, между Каспийским морем и Южным Приаральем. Вместе с тем присутствие в 
Мидии племени ортокорибантиев, имя которых являлось калькой с древнеперсидского 
tigraxaudā и означало «острошапочные», свидетельствует, что они не могли быть никем 
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