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A PEtrogLyPhIC ComPoSItIon from wEStErn ChInA AS A SourCE  
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The most striking petroglyphic depiction of the “village plan” in Western China is presented in 

Canyuan (Yunnan Province). In the center of the painting is an oval ring indicating the borders of the 
village. also possibly, it means a wall or moat used as a fortification. Inside the village, there are sixteen 
clearly visible buildings (huts on piles). The composition shows clearly the roads (pathways) around 
the village. On all the pathways there are people who are carrying weapons and driving a livestock herd 
towards the village. In the village there are people pushing rice, as if preparing for a feast. The painting 
as a whole seems to imply that the warriors are driving the livestock taken as a military booty to their 
native village, where their fellow tribesmen are waiting for them.

ИСТОКИ ТЮРКСКИх СРЕДНЕВЕКОВЫх СКУЛЬПТУР-БЮСТОВ:  
УЙгУРО-КИМАКСКАЯ ВЕРСИЯ И «КЫПЧАКСКИЙ СТЕРЕОТИП»
А. В. Евглевский
Донецкий национальный университет, Донецк, Донецкая Народная республика
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Ключевые слова: истоки тюркских скульптур, фигуры-бюсты, этнокультурные гипо-
тезы, кыпчакский стереотип.
Тюркские неполнофигурные изваяния — фигуры-бюсты (в литературе часто не совсем 

удачно именуемые как лицевые, стеловидные, погрудные стелы/скульптуры и т. д.), на ко-
торых, кроме отсутствующих изображений рук и ног, как правило, нет и каких-либо дру-
гих иконографических деталей (головных уборов, костюма, оружия и украшений), пред-
ставляют собой немалые трудности для интерпретации. Более того, поскольку изваяния 
обычно находят вне археологического контекста, а в случаях in situ вещевой материал при-
сутствует редко, то анализ источника многократно усложняется. 

Есть несколько версий об изготовлении первых фигур-бюстов уйгурами, карлуками, 
кимаками, огузами и другими тюркскими племенами, но всем интерпретациям недостает 
глубины аргументации. Из-за упомянутых трудностей многие исследователи вынуждены да-
тировать тюркские изваяния-бюсты довольно широко — в рамках 500–600 лет, что годится 
лишь для введения памятника в научный оборот. В связи с этим Я. А. Шер пишет, что на 
имеющемся «материале трудно определить, какие статуи относятся ко времени Западного,  
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а какие — к периоду Тюргешского каганата» (Шер 1966: 72). Неясно, по мнению Я. А. Шера, и 
то, какие тюркские племена играли в эти периоды ведущую роль в формировании этнокуль-
турного облика народов, населявших Семиречье. Действительно, территориальное распро-
странение тюркских племен в Семиречье и прилегающих регионах, засвидетельствованное 
историческими источниками, пока не позволяет сделать однозначные выводы. Исследовате-
лям остается лишь на основе пополнения базы источников продолжать выстраивать гипоте-
зы, которые в столкновении между собой могут постепенно пролить свет на происхождение 
тюркских изваяний и этнические привязки типологических групп. 

Накопившаяся обширная база источников тюркских изваяний дает возможность 
критически рассмотреть все имеющиеся этнокультурные гипотезы. Например, согласно 
китайским источникам, кимаки (имеки, кимеки) ведут свое происхождение от телесских 
племен, обитавших в начале vII в. в Северо-Западной Монголии. В эту конфедерацию «вхо-
дили семь племен: эймюр, имек, татар, кыпчак, баяндур, ланиказ, аджлар» (Кумеков 2006: 
459–460). Такой пестрый состав, а в дальнейшем теснейшие этнокультурные связи между 
кимаками и кыпчаками, с одной стороны, и огузами — с другой, не могли не наложить от-
печаток на их этнокультурные процессы. Не потому ли у исследователей пока нет весомых 
аргументов в пользу того, какие племена первыми начали изготавливать фигуры-бюсты, 
а также какова их генетическая связь с древнетюркскими изваяниями с асимметричным 
положением рук. 

Версия об уйгурском происхождении изваяний по-прежнему перспективна, но никто 
до сих пор убедительно не связал с этим этносом конкретные типы скульптур. Памятни-
ки кочевников-карлуков слабо выявляются, хотя еще в 1951 г. практически одновремен-
но А. Х. Маргулан и Л. Р. Кызласов предположили карлукскую принадлежность некоторых 
изваяний Восточного и юго-восточной части Центрального Казахстана (Маргулан 1951: 
35, 37; Кызласов 1951: 56). Накопившиеся данные позволяют усилить карлукскую версию 
относительно изготовления ими изваяний вообще и фигур-бюстов в частности. Не столь 
убедительны аргументы относительно принадлежности каких-либо типов изваяний огу-
зам, но и отбрасывать их полностью не стоит, как и версии по некоторым другим этносам. 

Автор тезисов не только предлагает развернутый анализ всех точек зрения, но и дает 
свое видение проблемы, сконцентрировав внимание на так называемом кыпчакском сте-
реотипе, в основе которого лежит субъективная уверенность в изготовлении всех извая-
ний кыпчаками, с чем согласиться нельзя.
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Turkic incomplete sculptures — bust figures, on which, besides the missing arms and legs, there 

are, as a rule, no other iconographic details, present considerable difficulties for their interpretation. 
There are several versions about the manufacture of the first bust figures by the Uyghurs, 
Karluks, Kimeks, Oguzes and other Turkic tribes, but all there interpretations lack the depth of 
argumentation. The present author not only offers a detailed analysis of all the points of view, but 
also gives his vision of the problem, focusing on the so-called “Kipchak stereotype” that is based on 
the subjective confidence of researchers that it is the Kipchaks who manufactured all the sculptures  
in question.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫх МАТЕРИАЛОВ И ТЕхНОЛОгИИ  
ИЗгОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ ИЗ КОЖИ И МЕхА  
(КАТАНДИНСКИЙ хАЛАТ IV–III ВВ. ДО Н. э.)

А. В. Савёлова, Е. М. Волкова, А. А. Мамонова
Государственный исторический музей, Москва, Россия
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Ключевые слова: пазырыкская культура, история костюма, Катандинский халат, ар-
хеологический костюм.
В Государственном историческом музее (г. Москва) хранится уникальная одежда из 

кожи и меха (Катандинский халат), найденная среди прочих предметов в Большом Катан-
динском кургане на Алтае в 1865 г. академиком В. В. Радловым. Находка датируется при-
мерно Iv–III вв. до н. э. В 1930-х гг. халат был отреставрирован, позже, в связи с ошибками, 
допущенными при этом и активным использованием халата для экспонирования, он начал 
менять свое физическое состояние.

В 1990-х и 2000-х гг. были проведены многочисленные исследования, нацеленные на 
выявление степени и причин разрушения халата и выработки дальнейших действий для 
стабилизации его состояния. Тогда же были проведены первые материаловедческие иссле-
дования изделия.

Специалистами из ГИМ, МГУ, Научно-исследовательского и учебно-методическо-
го центра биомедицинских технологий ВИЛАР (НИЦ БМТ), Института теоретической 
и прикладной электродинамики РАН (ИТПЭ РАН), НИФХИ им. Л. Я. Карпова были 
изучены причины разрушения кожи и меха халата, а также выработаны методы его  
консервации. 

По рекомендациям микробиологов МГУ реставраторами проведена обработка поверх-
ности этой одежды биоцидом. Специалистами ИТПЭ РАН осуществлена ее консервация 
полимером.

После окончания обработки в ИТПЭ РАН продолжено изучение материалов и техно-
логии изготовления халата. За последний год были проведены следующие исследования: 
для установления природы меха д-р биол. наук О. В. Чернова (Институт проблем эколо-
гии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН) изучала волосы на нескольких участках халата; 
Л. Н. Соловьева (ИА РАН) анализировала деревянные нашивные бляшки одежды; рестав-
раторы Исторического музея (ГИМ) проводят работы по описанию и реконструкции тех-
нологии пошива Катандинского халата.

Работа по его изучению еще не завершена, в результате всех исследований предмет бу-
дет всесторонне изучен и описан, будут реконструированы древние швейные технологии.
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