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catacomb-pits). In 10 cases the dead were laid on their backs with their knees bent and turned upward 
and with their feet resting on the floor of a grave pit; in three cases the dead were in a crouched position 
on the left side; in two cases the dead were laid on their backs, but their legs were placed differently.  
In 21 burials there were human remains along with bone remains of animals, including those of 
16 equids. The animals are presented either with whole skeletons or with “skins” that were probably 
stuffed with grass (the skins were removed along with the heads and distal parts of the limbs). The 
dead could be laid on the grassy bedding. These rituals, which are sharply different from the traditions 
of the agricultural population of early medieval bactria-Tokharistan, indicate that the burial ground 
belonged to a circle of the “steppe” cultures. The heterogeneity of the funerary structures, as well as the 
paleoanthropological data examined testify to a “mechanical mixing” of several components.

ВОИНСКИЕ ПОгРЕБЕНИЯ САКСКОгО ВРЕМЕНИ В ЧОН-АЛАЕ
В. А. Кисель*, А. и. Торгоев**, А. Т. жумабаев***
* Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера),  
Санкт-Петербург, Россия; ** Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия; 
*** Независимый исследователь, Бишкек, Кыргызстан

DOI: 10.31600/978-5-907053-34-2-264-265

Ключевые слова: Чон-Алай, саки, курганы, наконечники стрел, кинжал, керамика.
В 2018 г. археологическая экспедиция НАН Кыргызстана провела исследования в Чон-

Алае. Особый интерес вызвали два кургана. 
Курган 4 могильника Боз-Баш состоял из кольца диаметром 4,5 м, сложенного из валу-

нов и «рваных» камней, и примыкавшей к нему квадратной каменной пристройки (1,9 м). 
Внутри кольца находилась овальная могильная яма (длиной около 2 м, шириной 0,7 м, 
глубиной 0,6 м), ориентированная по оси СВ–ЮЗ. Погребение оказалось разграбленным. 
От покойного, лежавшего головой на ЮЗ, сохранилась только часть скелета. Возле кисти 
правой руки размещались четыре бронзовых трехлопастных наконечника стрел с двумя 
зажимными лапками.

Курган 4 могильника Кургак представлял собой полусферическую каменную построй-
ку диаметром 2,15 м и высотой 1,7 м, окруженную кольцом диаметром около 4 м. Внутри 
постройки находилась овальная могильная яма — могила 1 (длина — 1,75 м, ширина — 
1,2 м, глубина — 1,0 м), ориентированная по оси З–В. В заполнении были встречены пе-
ремещенные грабителями кости двух человек, клык кабарги и фрагменты станковой, по-
крытой красным ангобом чаши цилиндроконических очертаний без поддона и с вогнутым 
бортиком. Погребенные располагались один над другим, головой на З. Возле левого бедра 
нижнего покойного размещались три бронзовых трехлопастных наконечника стрел с тре-
мя зажимными лапками с остатками древков и сухожильной обмотки, железный кинжал 
с ломаным (бабочковидным?) перекрестьем и антенным навершием и дуговидная шлифо-
ванная пластинка из камня. Снаружи к кольцу примыкала каменная выкладка, под которой 
находилась могильная яма — могила 2 (длина — 1,2 м, ширина — 0,5 м, глубина — 0,5 м).  
В могиле сохранились ключица и обломки ребра младенца, а также керамический лепной 
сосуд с резко отогнутым венчиком.

Сходные курганы Чон-Алая уже изучались экспедициями А. Н. Бернштама, Ю. А. За-
днепровского и Ю. Д. Баруздина. Исследованные объекты сопоставимы с памятниками 
актамского типа Ферганской долины. Постройка из могильника Кургак (курган 4) напо-
минает один из типов ферганских склепов — мугхона (Литвинский 1972: 179, 184–185; 
Заднепровский 1992: 92), восходящих к сооружениям Узбоя и Устюрта и связанных  
с культурами Южного Приаралья и Южного Урала (Баратов 1991; Таиров 2005: 53–54, 57). 
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Кинжал и наконечники стрел из погребения являются типичным набором кочевников Iv–
III вв. до н. э. (Алексеев 1991: 276, 279; Иванов 2007: 64–65, 69). Импортная чаша и местный 
сосуд не противоречат такой датировке. Однако каменная поделка, скорее всего, относится 
ко II–I вв. до н. э. (Давыдова 1996: табл. 6, 6; 39, 28; 73, 38). В целом курган следует датиро-
вать концом Iv–III вв. до н. э. 

Наконечники стрел из могильника Боз-Баш (кург. 4) указывают на vI–v вв. до н. э. 
(Иванов 2007: 67, 69).

Очевидно, памятники принадлежали кочевому населению Ферганской долины, перио-
дически переселявшемуся в Чон-Алай на летние пастбища.
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In 2018, in Chon-alai (Kyrgyzstan) two stone barrows with military equipment were investigated — 

no. 4 of the boz-bash burial ground and no. 4 of the Kurgak burial ground. The graves of both the barrows 
were located inside stone buildings surrounded by a stone ring. both the burials had heavily been robbed. 
an iron dagger and three arrowheads were discovered in the Kurgak barrow, and only four arrowheads 
remained in the boz-bash barrow. The burial at boz-bash is dated to the 6th — 5th centuries bC, the burial 
at Kurgak — to the late 4th — 3rd centuries bC.
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among the objects excavated in 1978 at the site of Tillya Tepe (Northern afghanistan) by the 

Soviet-afghan archaeological expedition led by victor I. Sarianidi, the twin golden clasps from 
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