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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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burial 3 (Sarianidi 1985: 30–31, 236, ills. 81–84 [cat. no. 3, 1]) attract special and instant atten-
tion of any military historian or a researcher of ancient arms and armour. The central parts of 
two, golden, openwork rectangles, connected with two loops and hooks, are occupied by the 
depictions of identical armed personages in Hellenistic military garb (fig. 1). Their gear, in com-
bination with the finds of actual military equipment, may serve as a source of reconstructing 
a panoply of the elite soldiers of Hellenistic bactria or the polities following it. The position of 
the Tillya Tepe treasure in-between the cultures and the epochs has been sufficiently examined. 
The elements of Hellenistic, steppe, Parthian Iranian and even Chinese cultures are blending, 
both as direct imports and eclectic application of the motifs. This fascinating diffusion of the 
elements and the position of the character of the site in transition from Hellenism to the Kushan 
Empire, which might result in the motifs being caught in the process of transfer from one styli-
zation to another, results with interpretation difficulties (Sarianidi 1980; Pugachenkova, Rempel 
1991; boardman 2003: 349; Litvinsky 2011; Francfort 2012; Olbrycht 2016). The identity of the 
personage on the Tillya Tepe clasps has quite rarely been studied. Scholars are usually satis-
fied with a generic term a «warrior». K. abdullaev has convincingly identified the personage 
as ares-alexander; he has recognized an alleged similarity between the face of the discussed 
personages and the iconography of alexander the great (Абдуллаев 2016). Davis-Kimball has 
identified the personage as Enaree, the castrated priest of one of the epiphanies of great god-
dess (Davis-Kimball 2000). 

Representations of enthroned and armed goddesses are quite common in the iconogra-
phy related to the discussed clasps in terms of geography and time. The armed and enthroned 
goddess has been identified as the Iranian goddess aršti on Kushan coins (Пугаченкова 1989: 
104–105; grenet 1987: 41–45; Shenkar 2014). The warrior depicted on the golden clasps from 

fig. 1. golden claps from burial 3 of the Tillya Tepe necropolis (after: Sarianidi 1985: ill. 83)
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Tillya Tepe should be interpreted as a portrayal of aršti, whose image was borrowed from 
the iconography of athena, brought to Central asia by its greek-Macedonian overlords. The 
goddess is shown seated on the throne with griffin-shaped legs known already in achaeme-
nid times in the pose developed in the late Hellenistic period which is in line with the date 
of the entire site.
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Фигуры воина на золотых застежках, найденных в захоронении 3 некрополя Тилля Тепе 

либо вообще не были идентифицированы, либо названы просто «воинами», либо истолкованы 
как Арес-Александр или Энарей. Однако этот персонаж должен быть интерпретирован как 
иранская богиня Аршти, чей образ был заимствован из иконографии Афины, появившейся 
в Центральной Азии вместе с греко-македонскими завоевателями. Она показана сидящей на 
известном уже в ахеменидское время троне с ножками в виде грифонов, в позе, получившей 
развитие в позднеэллинистический период.
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