
132 ЛУКПАНОВА Я.А. АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №6, 2021

УДК 902/904 (574) Ьйр5://йотог§/10.24852/2587-6112.2021.6.132.147
КУЛЬТ ВОЛКА В КУЛЬТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ 

КАЗАХСТАНСКОГО ПРИУРАЛЬЯ У1-1У ВВ. ДО Н.Э.
© 2021 г. Я.А. Лукианова

В статье рассмотрены особенности погребального обряда и инвентаря, связанных с изображением 
волка, проанализирован образ волка в искусстве, в культе, верованиях. В зверином стиле Казахстанского 
Приуралья широко распространено изображение волка и отдельных частей его тела в мужских и женских 
погребениях на предметах вооружения, узды, зеркалах, проколках, навершиях, жертвенниках. Зубы, 
клыки, лапы, челюсть волка встречаются в составе украшений, в ритуальных комплексах погребений, 
они использовались в обрядах и ритуалах, являлись амулетами. Волк и его образ рассматриваются 
не только как символ, но и как один из важных компонентов погребального обряда, отражающего 
статус человека. В культуре народов образ волка наделялся сверхъестестенными характеристиками, 
он являлся мифологическим образом, его образ сакрализирован, воинские союзы, образованные в 
раннекочевническом обществе после обряда инициации создавались по принципу волчьей стаи, а 
воины назывались воинами-псами. Волк рассматривается как символ, как один из важных компонентов 
погребального обряда. Части тела волка в погребениях отражали тотемистические взгляды ранних 
кочевников Приуралья
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Введение
В культурном пространстве ранних кочев

ников Приуралья У1-1У вв. до н.э. изображение 
волка является одним из распространенных 
образов в погребальном обряде, в искусстве, 
при этом он имел многочисленные проявле
ния в социальном, культовом, семантическом, 
культурологическом значении. Образ волка, 
один из самых ярких проявлений звериного 
стиля в искусстве ранних кочевников Степно
го Приуралья. Волк один из самых мифологи
зированных, неоднозначных фигур. Он чаще 
всего ассоциировался с потусторонним миром. 
Е.Ф. Королькова отмечает, что среди локаль
ных особенностей сложившегося звериного

стиля Приуралья мотив волка является преоб
ладающим в изображениях, причем фигура 
волка представлена в различных положениях 
и на различных предметах, это неудивительно, 
так как в данном случае имело место и отраже
ние местной фауны в верованиях и традициях.

Источниковой базой являются предметы, 
обнаруженные в погребениях из памятников 
Казахстанского Приуралья: Бесоба, Сынтас, 
(раскопки М.К. Кадырбаева), Володарка 
(раскопки Г. А. Кушаева), Булдурты (раскоп
ки А.А. Бисембаева), Тонкерис (раскоп
ки Р.С. Мергалиева), Кырык-оба (раскопки 
С.Ю. Гуцалова, Ж. Курманкулова, Ж.Е. Смаи- 
лова), Таксай-1, Таксай-3 (раскопки автора).
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Характеристика и анализ материала.
Могильник Бесоба расположен возле посел

ка Сарыжар (бывш. пос. Хлебодаровский, 
Мартукский р-н, Актюбинская обл.), раскоп
ки М. К. Кадырбаева 1973, 1974, 1976 гг. Здесь 
были обнаружены захоронения представите
лей родоплеменной знати У1-1У вв. до н. э., 
наряду с погребениями воинов были открыты 
и женские погребения в персональных курга
нах и в коллективных захоронениях (Кадыр- 
баев, 1974).

Курган 3 (диаметр -  38,0 м, высота -  36,0 м) 
имел шатровую надмогильную конструкцию 
возвышающуюся над центральным погребе
нием, принадлежащим женщине (Кадырбаев, 
1974, с. 3). Головой она была ориентирована на 
запад с легким отклонением на юг. Инвентарь 
представлен украшениями, декором одежды в 
виде нашивных бляшек, бронзовым зеркалом, 
ножом, терочником и красками, крупным сосу
дом с носиком-сливом. На уровне бедренной 
кости был найден большой каменный жерт
венник на трех зооморфных ножках (рис. 1:
1). Ножки выполнены в виде скульптурной 
головы волка с оскаленной пастью и округлы
ми ушами, снизу жертвенник орнаментирован 
рельефной трехлепестковой фигурой, рядом с 
жертвенником был обнаружен миниатюрный 
сосуд, реальгар, точильный камень. В южной 
половине могильной ямы находился прямоу
гольный очаг глубиной 5,0 см или кострище. 
Рядом с очагом, вплотную к нему, были поло
жены части туши лошади (Кадырбаев, 1974, 
с. 5).

Курган ЛЬ 9 (высота -  3,0 м) со сложной 
бревенчатой конструкцией, представлял собой 
восьмигранную гробницу. В кургане обнару
жено коллективное захоронение, два из кото
рых зафиксированы на прямоугольной погре
бальной площадке с восточной и западной 
стороны, на уровне древнего горизонта в виде 
земляного стола, принадлежали они мужчи
нам. Третье, женское погребение располага
лось обособлено, за пределами площадки. В 
центральной части площадки зафиксированы 
сосуд, кости лошади и нож.

Западное захоронение покоилось на дере
вянных носилках. На шее мужчины обна
ружена гривна, у изголовья предмет в виде 
жезла, плакированный золотым листом. 
Рядом с мужчиной находился колчан со стре
лами, акинак, копье длиной 1,7 м. Восточное

захоронение было ограблено в древности, но 
здесь были найдены бронзовые бляхи с фигу
рой двугорбого верблюда и с изображени
ем свернувшегося в кольцо хищника -  волка 
(рис. 1: 2)(Кадырбаев, 1984, с. 89].

В кургане 12 могильника Бесоба (диаметр 
-  15,0 м, высота -  0,5 м) было выявлено пять 
захоронений на уровне древнего горизонта, 
все погребения разрушены. Инвентарь пред
ставлен двумя глиняными сосудами, ножкой 
каменного жертвенника с изображением в 
виде оскаленной морды волка, бронзовое 
зеркало, фрагмент бронзового котла.

Могильник Сынтас был расположен в
10,0 км юго-западнее пос. Сарыжар (бывш. 
пос. Хлебодаровский, Мартукский р-н, Актю
бинская обл.)

Курган 1 (диаметр -  26,0 м, высота -  1,4 м) 
с шатровой погребальной конструкцией. В 
кургане обнаружено четыре погребения. Одно 
погребение было совершено в центральной 
яме глубиной 0,5 м, три погребения на уровне 
древнего горизонта вокруг центральной моги
лы. Погребение 1 принадлежало мужчине, 
головой ориентированного на юг. В могиле 
были обнаружены у изголовья три бронзо
вые пряжки от узды, железный нож, у пояса 
акинак с брусковидным навершием и бабоч
ковидным перекрестием. Справа от погребен
ного обнаружено конское снаряжение, состоя
щее из удил, железных двудырчатых псалиев, 
пронизей, фигурных пряжек и пуговицевид
ных пронизей. На двух пронизях изображены 
волки (рис. 1: 3). Здесь же лежал колчанный 
набор из 49 бронзовых стрел и миниатюрная 
костяная ложка, рукоять которой украшена 
резной головой волка (рис. 1: 4) с оскаленной 
пастью (Кадырбаев 1974, с. 17).

Два воина погребены с западной и восточ
ной части ямы, первый ориентирован голо
вой на юг, второй на юго-запад. Инвентарь 
западного погребения представлен железным 
крючком с навершием в виде головы орлино
голового хищника, двумя сосудами, точиль
ным камнем, двумя акинаками, железным 
ножом, колчанным набором, бусиной и уздой 
и тремя массивными пряжками с изображени
ем сцены терзания орлиноголовым хищником 
травоядного животного. Инвентарь восточно
го погребения воина представлен колчанным 
набором, точильным плоским камнем, желез
ным колчанным крючком, тремя пластинами,
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Рис. 1. Могильник Бесоба: 1 -  жертвенник, курган 3 (по: Кас1угЬас\ . 1981, р. 33, /.2 );  2 -  подпружная бляха, 
курган 9 (по: Кадырбаев, 1984. с. 92, рис. 5). Могильник Сынтас: 3-4 -  пронизь, костяная ложка центральное 

погребение курган 1 (по: Кадырбаев, 1976. с. 141, рис.З; с. 152, рис. 12, 2); 5-6 -  костяная ложка, пронизь, 
восточное погребение, курган 1 (по: Кадырбаев, 1976. с. 152, рис. 12, 1; с. 145, рис. 6); 7 - колчанный крюк, 

курган 2, центральное погребение (по: Кас1угЬас\ 1981, р. 35,/. 6).
Пц. 1. ВекоЬа Ьипа1 § госте!: 1 -  а На г. тонне!3 (айег: Кас1угЬас\ 1981, р. 33 Л. 2); 2 -  §рпп§ р1а!с. тоипс! 9 (айег: 
КабугЬаеу, 1984. с. 92, й§. 5). 5>угПа$ Ьипа1 §гоипс1: 3-4 -  Ьсас1. Ъопе крооп, ссп1га1 Ьипа1. тоипс! 1 (айег: Кабуг- 

Ьас\. 1976. р. 141, й§. 3; р. 152, й§. 12, 2); 5-6 -Ьопе крооп, Ьеас!, еа8!етЬипа1, тоипс! 1 (айег: Кас!угЬас\. 1976. 
р. 152, й§. 12, 1; р. 145, й§. 6); 7 -  сцтсг Иоок, тоипс! 2, сепйа! Ьипа! (айег: Кас1угЬас\ 1981, р. 35, й 6).

под точильным камнем обнаружена костяная 
ложка, на широкой рукоятке которой изобра
жена «зоологическая головоломка», состо
ящая из трех образов (рис. 1: 5). На верхней 
части ручки изображен волк с повернутой 
назад головой и оскаленной мордой. Шея и 
тело волка выделены двумя параллельны
ми линиями, с заштрихованными линиями 
внутри. Под волком изображена фигура орла

также с повернутой назад головой. Крыло 
отмечено косыми насечками, оперение пере
дано резными чешуйками, лапа орла переда
на в виде кольца, прямо под ней изображена 
вторая голова орла, но в перевернутом виде. 
Ниже голова сайгака, прямые рога которой 
заканчиваются у лапы волка. Акинак, желез
ный нож, две фигурные пряжки, точильный 
камень, две ворворки, две цилиндровые обой
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мы, удила, у левых берцовых костей двое 
железных удил с псалиями, здесь же другие 
предметы уздечного набора среди которых 
массивная пронизь украшенная изображения
ми голов волка и джейрана (рис. 1: 6) (Кадыр- 
баев, 1976, с. 145, рис. 6: 4). Четвертое погре
бение северное, разрушено, из предметов 
сохранились круглодонный сосуд и камень.

Курган 2 был расположен восточнее курга
на 1 (диаметер -16,0 м, высота - 1 ,6  м). Под 
насыпью кургана на уровне древнего горизон
та было обнаружено два погребения. Первое 
разграблено, предметы разбросаны, в погре
бении рядом с наконечниками стрел были 
обнаружены два колчанных крюка из железа 
и бронзы. На бронзовом крюке изображение 
головы оскалившегося волка и орлиноголово
го хищника (рис. 1: 7).

Курганный комплекс Володарка-1 распо
ложен в 3,0 км севернее с. Володарка (Зеле- 
новский р-н, Западно-Казахстанская обл. 
-  далее ЗКО) исследован под руководством 
Г. А. Кушаева (Гуцалов, 2011).

Курган 3 (диаметр -  30,0 м, высота -  0,8 м) 
имел бревенчатую конструкцию подквадрат
ной формы, представлявшую сруб, сооружен
ный на уровне древнего горизонта над ямой 
и перекрытый рядами массивных досок. В 
яме обнаружено два погребения -  западное и 
восточное (рис. 2: 1-2).

Западное захоронение принадлежало, 
предположительно, мужчине, ориентирован
ного головой на юг.

Восточное захоронение принадлежало 
взрослому человеку, покоившееся на левом 
боку. Правее тазовых костей найдена обло
манная костяная ложка длиной 10,2 см, желез
ное шило, нож и бусинки (рис. 2: 5, 7-9). В
1,0 м севернее ступней скелетов найдены 
крестец и ребро крупного животного, рядом 
с ними лежал бронзовый котел с коническим 
поддоном (рис. 2: 4) и двумя вертикальны
ми ручками. Западнее котла обнаружены 
остатки большого лепного сосуда (рис. 2: 3). 
При зачистке стен ямы с южной стороны в 
потревоженном грунте обнаружена неболь
шая костяная пластина (4x1,3 см), на которой 
вырезаны контуры головы волка (рис. 2: 6), 
вероятно обломанное навершие ложки. Оска
ленная морда волка удлиненная с горбин
кой, уши округлые переданы завитком, глаза 
хищника изображены в виде тонкой линии,

пасть окаймлена рельефным валиком в ней 
просматриваются клыки волка.

Курганный комплекс Булдурты располо
жен в 2,0 км к СЗ от пос. Булдырты (Сырым- 
ский р-н, ЗКО). Исследован в полевом сезо
не 2003 г. под руководством Р.Е. Халелова 
(Памятники... 2006, с. 218-219).

В кургане 2 (диаметр -  45,0 м, высота -
3,0 м) была обнаружена надмогильная бревен
чатая конструкция. В кургане было выявлено 
три погребения. Центральное погребение 
ограблено в древности, оно принадлежало 
мужчине. В яме обнаружен глиняный очаг, 
массивный пест с изображением головы 
орлиноголового хищника, блюдо из рога лося, 
предмет из железа.

Погребение 2 принадлежало женщине, 
могильная яма была перекрыта трехслойным 
деревянным накатом, толщина перекрытия 
составляла около 0,60 м, вероятно, они держа
лись на 11 столбах, расположенных вокруг 
погребенного, к сожалению, сохранились 
только столбовые ямы и фрагменты дерева. 
Яма под прямоугольной формы, углы ямы окру
глые, длинными сторонами ориентирована по 
направлению СЗ-ЮВ. Скелет женщины поко
ился на спине, руки вытянуты, ноги сведены 
к стопам, головой она ориентирована на ЮЗ. 
На женщину были надеты украшения, гривна 
и серьги, между коленями в мешочке найден 
литой бронзовый колокольчик, орнаментиро
ванный рифлеными полосами, навершие коло
кольчика зооморфное. С левой стороны черепа 
к северу было выявлено массивное бронзовое 
зеркало с боковой ручкой с сохранившимися 
фрагментами кожаного футляра. Возле зерка
ла находился крупный кусок мела, реальгар. 
Западнее зеркала обнаружена бочонковидная, 
продолговатая белая бусина. Севернее скелета 
на уровне коленей была выявлена массивная 
глиняная кубкообразная курильница высотой 
7,5 см, с вдавленными углублениями на дне, 
рядом с курильницей находились два галеч
ных камня, на уровне средней части берцовой 
кости. Особый интерес вызывают предметы, 
обнаруженные с правой стороны погребенной 
на массивном камне подквадратной формы с 
прямоугольным углублением в центральной 
части. Здесь обнаружены предметы из труб
чатой кости мелкого рогатого животного (?), 
крючок из кости, предмет из железа в дере
вянных ножнах обтянутых кожей, предмет из
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Рис. 2. Могильник Володарка, курган 3 : 1 -  план кургана; 2 -  план погребения; 3 -  фрагменты большого сосуда; 
4 -  котел; 5 -  шило; 6 -  пластина с изображением волка; 7-9 -  шило, нож, бусинки (по: Гуцалов, 2011, с. 19, рис. 

2; с.20, рис. 3; с. 22, рис. 4; с. 23, рис. 4) Могильник Булдурты, курган 2: 1 -  проколка (по: Памятники..., 2006,
с.219)

Б1§. 2. Уо1ос1агка Ьипа1 §гоппс! тош Н  3 : 1 -  р1аи оГ (Нс тоипск 2 -  р1ап оГ (Нс Ьипа1; 3 -  Гга§тсп1$ оГ а 1аг§е \ с$$с1: 
4 -  ЬоПсп 5 -  а\\1: 6 -  р1а(с \уНИ (Не \\о1ГА кпа§е; 7-9 -  а\\1. кшГс. ЬсасЕ (айег (о: Си(5а1о\. 2011, р. 19, Н§. 2; р. 20, 

Н§. 3; р. 22, Н§. 4; р. 23, Н§. 4). ВикПгПу Нила! §гоипс1, шоиис! 2: 1 -  Ьсас! (айег: Моишиеий..., 2006, р. 219)
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бронзы в виде длинного литого прута и костя
ная проколка, с навершием в виде вытянутой 
морды, оскаленного волка (рис. 2: 11).

Погребение 3 принадлежало женщине, 
головой ориентированной на СЗ. Курганный 
комплекс Кырык-оба-2 расположен в 5,0 км 
от п. Даниляколь (Бурлинский р-н, ЗКО), на 
левом берегу р. Урал. Он состоял из 30 земля
ных насыпей, растянувшихся цепочкой с 
запада на восток. Могильник условно разде
лен на восточную часть, где насчитывается 
восемь курганов и западную часть с 21 архе
ологическим объектом. Материалы могиль
ника Кырык-оба широко освещены в научной 
литературе (Гуцалов, 2010, 2011; Сдыков, 
Гуцалов, Бисембаев, 2003; Курманкулов, 
Ишангали, Раймкулов, 2002). Под насыпью 
курганов, были выявлены сложные деревян
ные конструкции шатрового и срубного типов, 
опиравшиеся на валы, в центре которых были 
зафиксированы могильные ямы различной 
формы, наряду с такими погребениями встре
чались захоронения, выполненные на древнем 
горизонте. В погребальном обряде присут
ствует применение огня. Вещевой материал 
в погребениях могильника Кырык-Оба пред
ставлен наборами конской узды, алтариками, 
бронзовыми котлами, оружием, зеркалами, 
ритуальными предметами. Многие предметы 
оформлены в зверином стиле.

Значительное количество изображений 
волка встречается на конской узде. В курга
не 2 (раскопки Курманкулова Ж.) (диаметр 
-  34,0x38,0 м, высота -  1,95 м), в западной 
периферии были выявлены три бронзовые 
бляхи от ремней с изображением свернув
шегося в кольцо волка (Курманкулов и др. 
2002, с. 88). Тело зверя выполнено пластич
но, спина выгнута полукольцом, передняя и 
задняя лапы соприкасаются на месте сгибов, 
занимая центр всего изображения, очень 
четко просматриваются когти хищника, слег
ка изогнутые и чуть удлиненные (рис. 3: 1). 
Морда хищника с небольшой горбинкой хоро
шо проработано треугольное ухо с валиком 
по краю, глаз миндалевидный выделен релье
фом. Шея зверя мощная, голова крупная. 
Хвост хищника передан в виде одной линии 
с завитком на конце. В пространстве между 
задними лапами хищника и брюхом вставле
но изображение головы грифона с загнутым 
к низу клювом, что подчеркивает агрессив

ность образа грифона. У грифона выделены 
круглые глаза и ухо в виде завитка. В целом 
образ хищника передан естественно, компо
зиция замкнута, можно подчеркнуть художе
ственные и технические достоинства, отра
ботанные стилистические приемы, четкость 
изображения, завершенность.

Особый интерес вызывает бронзовая уздеч
ная бляха из кургана 18 в виде свернувшегося 
в кольцо хищника с волчьей мордой (рис. 3:
2) . Образ хищника передан естественно, 
можно подчеркнуть художественные и техни
ческие достоинства, отработанные стилисти
ческие приемы, четкость изображения, завер
шенность. Мотив свернувшегося в кольцо 
хищника достаточно широко распространен в 
искусстве звериного стиля скифской эпохи на 
всей территории ее бытования. Изображение 
подчинено условной композиционной схеме, 
задача которой -  вписать тело животного в 
круг (Королькова, 2006, с.73). О происхожде
нии мотива свернувшегося в кольцо хищни
ка скифской эпохи существуют несколько 
точек зрения. В этом отношении заслуживает 
внимания мнение Ю.Б. Полидовича, предпо
ложившего об одновременном появлении и 
развитии мотива в разных местах (Полидо- 
вич, 1994, с. 63-78, по: Засецкая, 2006, с. 77). 
Учитывая локальные особенности звериного 
стиля Южного Приуралья возможно допу
стить происхождение этих уздечных бляшек 
из данного региона.

В кургане 15 были обнаружены двудырча
тые биметалические псалии, с наконечника
ми в виде оскаленной морды волка (рис. 3:
3) . Морда волка удлиненная, узкая с хищным 
оскалом пасти с подчеркнутым изображе
нием двух острых клыков и трех коренных 
зубов. В кургане 18 обнаружены пронизи в 
изображении четко прослеживается голо
ва насторожившегося хищника, в данном 
случае использован элемент образа целого 
хищника припавшего к земле (рис. 3:4). Еще 
одно стилизованное изображение волка на 
костяной рукоятке ножа из кургана 15 было 
выполнено с применением орнаментального 
мотива «сложного завитка» (рис. 3: 5). Одна 
сторона рукоятки была оформлена в виде 
головы волка с оскаленной пастью. Другая 
сторона рукояти ножа, на месте крепления к 
лезвию была выполнена в виде изображения 
кабана.
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Рис. 3. Могильник Кырык-оба 2 : 1 -  подпружная бляха, курган 2; 2 -  подпружная бляха, курган 18; 3 -  
наконечники псалий в виде оскаленной морды волка, курган 15; 4 -  пронизи, курган 18; 5 -  рукоять ножа, 

курган 15; 6 -  налобник, курган 12 (по: Гуцалов, 2007, с. 84, рис. 12; с.85, рис.13; с. 86, рис.14)
И§. 3. Кугук-оЬа Ьипа1 §гоипс1 2 : 1 -  §рпп§ р1а1с. тоипс12; 2 -  §рпп§ р1а!е, тоипс118; 3 -  Ор$ оГркайа т  1йс Гогт 
оГа \\о1Г$ 8пагИп§ ти//1с. тоипс! 15; 4 -  ЪеасЕ, тоипс118; 5 -  кшГс ЬапсИс. тоипс115; 6 -  Гогсксас! р1ссс. тоипс1 

12 (айег: Ои1§а1оу, 2007, р. 84, й§. 12; р. 85, й§. 13; р. 86, й§. 14)
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На налобниках из кургана 12 такое же 
изображение волчьей головы с длинной и 
узкой горбатой мордой с ровным рядом зубов, 
с выделенными ушами, но клыки у которо
го отсутствуют (Смирнов, 1964, рис. 80: 6). 
Подобная стилизация вызвана формой само
го предмета и, вероятно, влиянием иного 
зооморфного образа -  головы с длинным 
клювом, - который использовали для укра
шения узкого конца костяных и бронзовых 
налобников (рис. 3: 6). Изображение пред
ставляет собой сложную композицию, потому 
что в шею волка вцепился зооморфный образ 
(лошадь, кошачий хищник (?)). Удлиненная 
пасть хищника, в частности волка, встречает
ся в искусстве саков Приаралья. Этот прием 
известен и в искусстве племен древнего 
Прикамья в материалах ананьинской культу
ры, в котором мотив волчьей головы наряду 
с образом медведя был популярен и близок 
сибирско-савроматской трактовке (Смирнов, 
1964, с. 233-234].

Могильник Тонкерис I  расположен в 6,0 км 
к востоку-юго-востоку от и. Тонкерис (Терек- 
тинский р-н, ЗКО). Исследован в полевом 
сезоне 2003 г. под руководством Р.С. Мерга- 
лиева. Курган 3 с земляной насыпью (диаметр
-  10,0 м, высота -  0,3 м). В центральной 
части кургана, под насыпью обнаружена яма 
прямоугольной формы размерами 2,0х3,5 м 
длинными сторонами ориентированная по 
оси 3-В. В яме обнаружены разрозненные 
погребения двух взрослых людей, кости 
потревожены, положение нижних конечно
стей сохранилось т  зйи. Погребенные лежали 
вытянуто на спине, головой ориентированы 
на восток. Вещевой материал представлен 
каменным столиком и пестом, наконечниками 
стрел и бронзовым зеркалом со скульптурным 
изображением двух голов волка (рис. 4: 1) с 
оскаленной мордой в зеркальном отображе
нии на нижней части ручки зеркала (Лукпано- 
ва, 2007, с. 68-69).

Могильник Таксай-1 расположен в 8,0 км 
южнее пос. Долинное (Теректинский р-н, 
ЗКО). Исследован в полевом сезоне 2012 г. 
под руководством автора. Курган 6 (диаметр
-  41,0 м, высота -  1,0 м) имел бревенчатую 
шатровую конструкцию. Погребальный обряд 
выполнен с применением огня. На уровне 
древнего горизонта с двух сторон централь
ной ямы были обнаружены сопроводитель

ные погребения двух женщин. Основное 
погребение было зафиксировано в централь
ной яме, подквадратной формы в виде сруба, 
перекрытого двойным бревенчатым накатом 
(Сдыков, Лукпанова 2013; Лукпанова, 2016, 
с. 156). Основное погребение принадлежало 
женщине-жрице, судя по наличию значитель
ного количества ритуальных предметов, обна
руженных в яме. Вещи были представлены 
украшениями из золота, нашивными бляшка
ми с изображением протомы орлиноголовых 
хищников, архаров, стеклянными сосудами, 
подвесками-амулетами, бронзовым котлом, 
жаровней, пятью комплектами узды, ножами, 
обкладками деревянного сосуда. В ореховом 
коробе были сложены ритуальные предметы 
представленные кистью волка, ножом, дере
вянным гребнем, сосудиком, зубами и клыка
ми волка. Южная стена ямы была оформлена 
в виде заходящего солнца, под полудиском 
были сложены бляшки, подвески и зубы волка 
в золотых обкладках (рис. 4: 2). В погребении 
таксайской женщины не встречаются изобра
жения волка, но здесь присутствуют лапы, 
клыки и зубы волка среди ритуальных пред
метов (рис. 4: 4), на рукава платья женщины 
были нашиты амулеты-подвески из зубов и 
клыков волка в золотых обкладках (рис. 4: 3) 
(Алтынбеков, 2013; Лукпанова, 2017). Несмо
тря на то, что изображения волка на пред
метах отсутствуют, но в украшениях, среди 
ритуальных предметов присутствуют части 
тела хищника, прослеживается поклонение 
образу волка.

Курганный комплекс Таксай-3 расположен 
в 5,0 км юго-восточнее пос. Долинное (Терек
тинский р-н, ЗКО), раскопки были проведены 
под руководством автора в 2017 г. (Лукпанова, 
2018).

Курган 2 (диаметр -  40,0 м, высота -1 ,0  м). 
Под насыпью кургана был обнаружен глиня
ный вал, прерывающийся с южной стороны. 
Внутренняя поверхность вала была покрыта 
корой дерева, а от самого вала к яме радиаль
но были уложены бревна, ветки, верх которых 
покрыт мелкими ветками и корой. Централь
ную яму вытянутую длинными сторонами 
с запада на восток перекрывал бревенчатый 
накат. К югу от нее отходил дромос, который 
соединялся со второй ямой округлой формы.

Погребение принадлежало трем воинам, 
покоившимся на органической подстилке,
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Рис.4. Могильник Тонкерис, курган 3 : 1 -  зеркало (по: Свод памятников .... 2010, с.415, рис.4). Курганный 
комплекс Таксай-1, курган 6 : 2 -  зуб и клык волка в золотой обкладке, южная стена ямы; 3 -  зубы и клыки 

волка, амулеты-подвески с декора одежды женщины; 4 -  ореховый короб, в котором обнаружены зубы и клыки 
волка, лапы двух особей волка (по: Сдыков, Лукпанова, 2013. с. 175, рис. 1; с. 179, рис. 1).

Рщ.4. Топкеш Ьипа1 §гоипс1, тош И  3 : 1 -  пнггог (айег: Ы$1 оГ МогштспР .... 2010, р. 415, й§. 4). ТаккаЫ тош Н  
сотр1ех, тоипй 6 : 2 -  1оо1й апс! 1ап§ оГ а \\ о1Г т  §оМ 1тт§ , хоШйсгп \\ а11 оГ 1йс рй; 3 -  1сс1й апс! Сап§8 оГ а \\ о1Г. 

апш1с1$-рспс1ап1$ Л о т  1йс с1ссог оГ а зуотап'к скййек; 4 -  \\ а1гш1 Ьох т  зуЫсй 1йс 1сс1й апс! Гап§$ оГ а \\ о1Г. апс! ра\\$ 
о !Руо \ \ о!ГтсЙуШиак \уеге Гоипс! (айег: §с!> ко\. Ьикрапоуа, 2013, р. 175, й§. 1; р. 179, й§. 1)
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головой они были ориентированы на запад. 
У изголовья воинов был обнаружен роскош
ный колчан, декорированный пронизями в 
виде протомы волка (рис. 5: 1), под колчаном 
был обнаружен умбон из желтого металла, 
костяная ложка с навершием в виде оска
ленной морды волка (рис. 5: 2). На бедерен- 
ных костях выявлены мечи с бабочковидным 
перекрестьем, с когтевидным навершием. С 
правой стороны погребенных были обнару
жены элементы узды выполненные в звери
ном стиле, у южной стенки ямы -  кости 
лошади, возле которых находился фрагмент 
деревянной чаши и оковки в виде клюва 
хищной птицы. Во второй яме были обнару
жены четыре лошади, головой ориентирован
ие на север.

Курган 3 (диаметр -  45,0 м, высота -1 ,5  м), 
с шатровой конструкцией из бревен, уложен
ных радиально, поверх которых были уложе
ны ветки и кора. Погребальный обряд выпол
нен с применением огня, сооружение сгорело. 
В кургане на уровне древнего горизонта обна
ружено коллективное захоронение. Было 
выявлено три погребения, головой они были 
ориентированы на юго-восток. Два погребе
ния были выполнены на одной выровненной 
площадке и принадлежали мужчине и ребен
ку, судя по инвентарю девочке-подростку. 
Вещевой материал был представлен массив
ным золотым умбоном, фрагментами меча, 
гривной, зеркалом, бусиной, раковиной каури 
и лепным сосудом. Погребение 3 потревоже
но, кости смещены, находки представлены 
лепным сосудом, наконечниками стрел, нако
нечником гривны из кости с изображением 
волка, припавшего к земле (рис. 5: 3), задние и 
передние конечности в горизонтальном поло
жении и находятся параллельно телу зверя. 
Лапы заканчиваются косыми черточками, 
изображающими когти. Пасть оскалена, пока
заны ряды жевательных зубов, Глаз миндале
видный, выпуклый, окаймлен окружностью. 
Ухо с выемкой. Хвост не загнут, прямой.

Таким образом, изображение волка встре
чается на предметах узды, ложках, в декоре 
колчана, вооружении в мужских погребени
ях и на украшениях, жертвенных столиках, 
зеркалах в женских погребениях. Очень 
важно отметить, что образ волка не встречал
ся в рядовых захоронениях, как правило, он 
был зафиксирован в элитных женских погре

бениях и погребениях принадлежащих воин
ской верхушке, курганы, где были обнаруже
ны предметы с изображением волка, имели 
подкурганную конструкцию и могильную яму 
с бревенчатыми выкладками.

Волк изображался частично (голова) или 
полностью (фигура). Фигура волка была 
представлена на предметах в положениях 
«припавший к земле», «свернувшийся в коль
цо». Изображение волка усиливало значение 
предмета, выступая в роли оберега, амулета, 
наделяя любую вещь дополнительными каче
ствами, а хозяина -  сверхъестественными 
способностями. Лапы, зубы, клыки волка в 
ритуальных наборах предметов указывали, что 
обладатель этих наборов, человек особенный 
и наделен определенными качествами. Волк, 
будучи хищником, отличался «непреклон
ностью и благородством», беспощадностью, 
ненасытностью и являлся наиболее важным 
элементом шаманской вселенной (Султа
нова, Михайлова, 2013, с. 139). Возможно, 
части тела волка, обнаруженные в таксайском 
кургане 6, отражают тотемистические взгля
ды ранних кочевников Приуралья, несмотря 
на то, что изображение волка отсутствовало 
в погребении, мы видим присутствие обра
за хищника во всем погребальном ритуале, 
совершенном при захоронении жрицы.

Значительное количество изображений 
волка обнаружено на конской узде, они наделя
ли коня новыми качествами, как это отмечено 
Е.С. Богдановым в случае парных изображе
нии хищной птицы и волка, которые пред
ставляли собой амулеты, придававшие коню 
дополнительные способности, как смелость, 
сила, быстрота (Богданов, 2006, с. 46). Образ 
волка на украшениях, в кургане 3, Таксай-3, 
кургане 6, Таксай-1 представлены по разному, 
в одном случае в виде изображения на фраг
менте гривны и в другом случае в виде зубов 
и клыков, подвешенных к рукаву платья, но 
функциональное предназначение, смысловая 
нагрузка в обоих случаях определяет их как 
обереги, защищающие человека, которому 
принадлежат эти украшения (Сатина, 2013, 
с.66; Яценко, 2006, с.83).

В традиционном сознании для образа 
волка характерна двойственность, выражаю
щаяся в его взаимосвязи с силами Нижнего 
Мира, он является носителем разрушительно
го начала, был связан с тёмным, хтоническим
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Рис.5 . Курганный комплекс Таксай-3: 1 -  пронизи, курган 2; 2 -  ложка, курган 2; 3 -  наконечник гривны,
курган 3 (раскопки автора, материал не опубликован).

И§.5. Так$;п тоипс! сотр1ех-3: 1 -  ЬсасЕ. тоипс! 2; 2 -  крооп, тоипс! 2: 3 -  Пр оГ а Юге. тоипс! 3 (с\са\ аПоп$ Ьу
1йс аиОюг. иприЫЫкЛ та1спа!).

миром будучи хищником (Липец, 1981, с. 120; 
Кубарев, Черемисин, 1987, с. 113; Джумабеко- 
ва, 1998: с. 32). С другой стороны ум, отвага, 
быстрота, неутомимость, гибкость связыва
ла его с культом Богов неба, солнца и огня, 
которые нередко выступают и как охранители

Вселенского Закона. М.С. Самарина выделяя 
амбивалентность символики волка, определя
ет образ хищника положительным, как образ 
высшей свободы, не поддающийся дресси
ровке, бьющегося до победы, преданного 
до смерти, гордого, чистого, благородного
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умного и сообразительного (Самарина, 2012, 
с. 217). Волк являлся медиатором, обладал 
«мистической способностью к смене обличил 
и регулярному курсированию между мирами» 
(Бурнаков, Цыденова, 2015, с. 127). Эти его 
качества проецируются у кочевников Приу- 
ралья на ритуальные предметы, усиливая их 
семантическую нагрузку, а также на поведен
ческие ритуалы жрецов в кочевом обществе. 
Жрецы могли воплощаться в волков и обратно 
в человека.

В мифологии многих народов волк 
связан с мужскими военными союзами. 
С.Ю. Гуцалов выделяет психо-поведенчн- 
ские качества хищника, такие как: охотничьи 
повадки, сложную систему передачи инфор
мации, сравнивая их с воинами-разведчика- 
ми, внутреннюю структуру стаи с ее много
уровневыми группами, выражение эмоций 
(Гуцалов, 2005). А.А. Нуржанов приводит 
пример из египетской мифологии о боге 
Упуате в образе волка, который почитался 
как бог-покровитель, разведчик, его называ
ли первым бойцом Осириса (Нуржанов, 2016, 
с. 217), герой грузинского мифа Амирани был 
наделен неутомимостью волка (Мелетинский, 
1990, с. 41), связаны с образом волка герои 
нартовских мифов, например сюжет о превра
щении Урызмага в пса (Иванчик, 1988, с. 41). 
Все неординарные и уникальные качества 
хищника были переняты молодыми воинами 
ранних кочевников, они учились у хищника 
боевым приемам, поведению волка, спосо
бам самовыражения. Проходя обряд инициа
ции юноши, овладевали повадками волка, они 
становились людьми, «облаченными в волчью 
шкуру» (Гуцалов, 2005), они перерождались 
в волков при проведении обряда инициации 
и становились «воинами-псами», при этом 
образ волка и собаки отождествлялся. Как 
отмечает А.И. Иванчик, в образе волка или 
собаки члены военного союза становились 
псами-волками (Иванчик, 1988, с. 42), судя 
по изображениям волка на предметах узды, 
вооружения обнаруженных в значительном 
количестве на территории Приуралья, с неко
торой осторожностью можно допустить, что 
ранние кочевники Приуралья имели прямое 
отношение к образу «воина-пса». Очень инте
ресно предположение А.И. Иванчика проводя
щего параллель между подобными образами 
воинов и саками-хаумаварга, где дается один

из переводов этого слова, как «волков сомы» 
(Иванчик, 1988, с. 42), или саков, превращав
шихся в волков (Джумабекова, 1998, с. 131). 
Изображения волка на вооружении, узде, 
декоре колчана помимо функции усиления 
каких-либо характеристик «вещного контек
ста», носило геральдический характер.

Волк олицетворение сторожа Сомы-Хаомы, 
обожествленного галлюциногенного напитка, 
который упоминается в индоарийской «Ригве- 
де» (Сома) и иранской «Авесте» (Хаома). 
Хаома представляет собой единство из трех 
воплощений: напитка, божества, растения 
(Мелетинский, 1990, с.567). Хаома применя
лась в обрядах инициации, позволяя молодым 
воинам пройти путь от «смерти» до перерож
дения. «Зоологическая головоломка» изобра
женная на ложечке из могильника Сынтас по 
мнению В.К. Федорова отражает сюжет мифа 
из «Ригведы» о принесении Сомы для Индры 
(Федоров, 1992, с. 94).

Каменные жертвенники, костяные ложки, 
зеркала и изображения на них оскаленно
го волка обнаруженные в погребениях были 
тесно связаны с погребальным обрядом, явля
ясь частью ритуала «обрядового сопровожде
ния в нижний мир». В кочевой среде складыва
ется основная система культов, включающая в 
себя воинский культ, культ священного напит
ка, огня, предков, что по мнению А.Л. Банни
кова подводит нас к проблеме существования 
в Южном Урале особого жреческого сосло
вия, занимающегося своеобразным обслужи
ванием этих культов (Банников, 2009, с. 173).

Жреческое погребение из кургана 6 
могильника Таксай-1 очень ярко представ
ляет образ волка в разных проявлениях. При 
анализе вещей и их расположении в могиле 
мы видим: 1) зубы и клыки волка как амуле
ты-подвески, своеобразные обереги, подве
шенные к краю рукава платья, защищавшие 
узявимые места женщины от негативного 
влияния извне, 2) лапы двух особей волка 
сложенные в ритуальном комплексе служили 
вероятно для проведения определенных риту
алов, связанных с культом, 3) как было выше 
сказано о специфичном декоре южной стены 
ямы, где под полудиском, возможно олицетво
ряющем закат солнца выложены были зубы 
и клыки волка в золотой оправе что возносит 
образ волка до уровня культа или вместе с 
конем солнечного символа.
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Вывод
Образ волка получил широкое развитие в 

культуре населения раннего железного века 
(У1-1У вв. до н.э.) региона. Изображение 
животного является преобладающим в бести- 
арии древнего населения. Преимущественно 
этот образ встречен в элитных погребениях 
Казахстанского Приуралья. Все изображения

волка, обнаруженные в памятниках, показы
вают его с оскаленной мордой, демонстриру
ющей бесстрашие, хищность, одновременно 
благородство и царственность. Образ волка 
придавал сверхъестественные способности, 
служил оберегом, являлся сакральным хтони- 
ческим существом и символом особого соци
ального статуса.
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