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ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТЕНАх ПОгРЕБАЛЬНЫх СООРУЖЕНИЙ  
РАННЕКАТАКОМБНОгО ВРЕМЕНИ
В. я. Стёганцева
Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия
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Ключевые слова: раннекатакомбные погребения, следы орудий на стенах, сходство ком-
позиций с изображениями на мегалитических сооружениях. 
На стенах входных колодцев катакомбных сооружений часто встречаются следы до-

вольно узких долотообразных орудий, выравнивавших стены. Иногда они расположены 
горизонтальными поясами с направлениями следов в разные стороны, образуя «елочный 
орнамент», напоминающий орнамент на керамике этого времени. И. С. Каменецкий писал, 
что «вертикальные и расположенные “елочкой” следы образуют систему, по-видимому, 
декоративного характера» (Каменецкий 2002: 143). Он отметил следы орудий трех типов:  
с выпуклым лезвием шириной 10–13 см и длиной следа 30–60 см; с лезвием шириной 5–6 см 
и длиной 25–30 см, с аккуратными краями; и круглые углубления диаметром 5 см; а также 
сообщил о следах шириной от 1,5–2 до 3–4 см в разных могильниках (Там же: 143–144).

В некоторых случаях следы образуют более сложные композиции, которые принято 
рассматривать как одно из свидетельств сходства катакомбных и мегалитических погре-
бальных сооружений (Братченко 2001, ч. 1: 54–55; Стёганцева 2010: 128).

Композиции могут быть разделены на четыре группы: дуговидные арки над входом 
(Братченко 2001, ч. 2: 148, рис. 75, 16), горизонтальные «елочки» вокруг входа, вертикаль-
ные многорядные зигзаги и «елочки», расположенные по сторонам входа (Братченко 2001, 
ч. 2: 114, рис. 40; Черных, Санжаров 2010: 127, рис.4; 130–135, ф. 1–7) и наборы дуговидных 
и косых линий на боковых стенах входных колодцев. Дуговидные арки и «елочки» нахо-
дят аналогии на портальных дольменах у Адербиевки, Шапсугской и составных дольменах 
р. Кяфар (Марковин 1978: 139, рис. 72, 4–6; 153, рис. 83; 156, рис. 85). Братченко интерпре-
тировал «елочки» на стенах входной шахты погр. 9 кургана 2 могильника Зимогорье как 
символы древа жизни (Братченко 2001, ч. 1: 54–55).

Сложное изображение вокруг входа в катакомбном погребении кург. Чатал-Оба было 
интерпретировано как изображение «юрты или кибитки с “древом жизни” на коньке» 
(Прищепа, Кирман 2000: 35–36)

В настоящее время известны изображения и на стенах камер. Упомянем  фриз в верх-
ней части трех стен, под плоским потолком камеры, в виде косой сетки (Хавалы II 1/16). 
По месту размещения он имеет аналогию в погребальной камере дольмена 2 дольменной 
группы Жанэ.  На северной стене камеры катакомбного погребения из могильника Хапры 
(1987, 7/14) была обнаружена более сложная композиция из групп вертикальных, наклон-
ных и горизонтальных линий, в которых можно предполагать изображение внутренней 
части навеса повозки, напоминающей модель повозки из комплекса Чограй vIII 3/3, на ко-
торой, как считает автор, нанесенные изображения относятся к конструктивным деталям 
(Андреева 1984: 202–203, рис. 2). Вполне возможно, что вертикальные параллельные линии 
обозначают дуги перекрытия повозки, соединенные в верхней части продольными дугами.  

В целом геометрические мотивы изображений — группы многорядных линий, заштри-
хованные треугольники, лесенки и группы изогнутых линий, образующих арку, — могут 
быть сопоставлены с изображениями на плитах кеми-обинских каменных ящиков и пли-
тах Нальчикской гробницы (Щепинский 1963: 40–42, рис. 2–4; 1985: 334, рис. 91; Чеченов 
1973: рис. 12, 16, 22, 23).
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IMAgES oN thE wAllS of thE fuNErAry StruCturES  
of thE EArly CAtACoMB PErIod

Veronica ya. Stegantseva
Institute for the History of Material Culture RAS, St. Petersburg, Russia

Keywords: Early Catacomb burials, traces on the walls, similarities between figure compositions in 
burials and the ones on Megalithic structures. 
Quite often, on the walls of the entrance wells of the Catacomb structures, there are traces of a 

narrow chisel-like tool, which was used to align the walls. Sometimes they form a herringbone orna-
ment. Less often on the pre-entrance wall, mentioned tracks form more complex compositions, which 
are usually considered to be evidence of the similarity between the Megalithic funerary structures. 
Compositions can be divided into three groups: arc-shaped, located above the entrance, vertical her-
ringbone, located along the entire surface of the entrance wall and sets of arcuate and oblique lines on 
the sidewalls of the entrance wells.

Currently we known images on the walls of cameras. There are horizontal multi-row zigzags and 
more complex compositions in which plot images can be assumed. Separate elements of composi-
tions, such as groups of multi-row lines, shaded triangles, ladders and groups of curved lines form-
ing an arch, have similarities with the images on the plates of the Nalchik tomb and Kemi Ob’ boxes. 
S. N. bratchenko interpreted herringbone compositions on the entrance walls as depictions of the 
tree of life. Images inside the cameras can be interpreted as an imitation of the interior decoration  
of the wagon.


