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Аннотация. Значительное место е композициях эпохи бронзы наскального искусства Семиречья занимают 
образы воинов с оружием, которые получили распространение на всей его территории. Среди наиболее древних 
рисунков встречаются изображения людей с палицей (дубина) и булавой на ремне, которые практически не встре
чаются в юнце эпохи бронзы. К распространенным видам оружия относятся также изображения лука и стрел, 
боевых топоров, серповидных клинков и чеканов. В позднем бронзовом веке в наскальном искусстве Семиречья 
наиболее яркими являются батальные сюжеты. В урочище Ой-Джайляу отмечены необычные для региона сцены 
сражения двух всадников, вооруженных боевыми клевцами или чеканами. Подобные рисунки свидетельствует об 
усилении роли военного сословия, что связано с усилением межплеменной розни, борьбы за территорию и форми
рования общественной структуры по типу военной демократии.
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В наскальном искусстве Семиречья изображе
ния воинов с оружием занимают значительное 
место в композициях, датируемых эпохой бронзы.
Они встречаются как в крупных памятниках, таких 
как петроглифы урочища Тамгалы (Танбалытас), 
в горах Кулжабасы, Ешкиольмес и Баянжурек, так 
и в небольших рядовых скоплениях наскальных 
рисунков Жетысуского/Джунгарского и Илейского/
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Заилийского Алатау, Шу-Илейских гор и юго-за
падного Прибалхашья. Разработанная в последние 
десятилетия периодизация наскальных рисунков 
бронзового века региона позволяет рассмотреть 
эволюцию образов воинов с оружием в разные 
хронологические периоды (Кадырбаев, Маръяшев, 
1977; Марьяшев, Горячев, 2002; Маръяшев, Желез
няков, 2013).

В петроглифах Семиречья раннего бронзового 
века в сценах жертвоприношений и поединков 
встречается такое вооружение, как палица. Иконо
графия персонажа с этим оружием рассмотрена на 
основе примеров из ущелья Тамгалы, его округи 
и в горах Кулжабасы (Максимова и др., 1985; Ма
ръяшев, Горячев, 2002). За подобными образами 
в научной литературе закрепилось название «пали- 
ценосец» (рис. 1, 1-4, 6). Еще одним нередким
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атрибутом палиценосца являлась булава на ремне. 
В позднем бронзовом веке данные персонажи прак
тически исчезают.

К числу наиболее ранних видов оружия, отра
женных в наскальном искусстве Семиречья, отно
сятся лук и стрелы. Лучники являются персонажа
ми сцен охоты и жертвоприношений. Исследованные 
ранние петроглифы в горах Кулжабасы и Аккайнар 
дополняют образ лучника сценами «священной» 
охоты воинов, ряженных в «волчьи маски» (Багта- 
ков, Маръяшев, 2009. С. 66). В среднем бронзовом 
веке (петроглифы тамгалинской традиции) фигуры 
лучников распространяются повсеместно. В позд
нем бронзовом веке среди сюжетов чаще встреча
ются батальные сцены с изображением противо
стояния двух групп лучников. Если форма лука за 
этот период практически не меняется, то в изобра
жениях стрел показаны детальные формы наконеч
ников стрел и оперения {Маръяшев, Горячев, 2002. 
С. 184). В древних петроглифах отражено исполь
зование другого вида оружия -  топора, как охотни
чьего, боевого и ритуального предмета. Например, 
в сцене жертвоприношения из урочища Тамгалы 
быка убивает топором персонаж, на поясе которого 
укреплена булава: его облик в целом близок образу 
палиценосца. Батальная сцена сражения на топорах 
из Каракыра состоит из ритмически повторяемых 
парных фигур (рис. 1, 5). Воины из урочища Там
галы с поднятыми вверх топорами показаны в ис
полнении танцевальных движений (рис. 1, 8), что 
позволяет специалистам видеть в подобных сюже
тах «устойчивость архаики доисторических обря
дов» (Новгородова, 1984).

Достаточно часто встречаемым видом оружия 
в петроглифах Семиречья являются чеканы 
(рис. 1, 9). Они отмечены как в ритуальных ком
позициях с жертвоприношениями, так и в баталь
ных сюжетах. Необычным оружием, близко на
поминающим боевой топор, в поединке из 
урочища Каракыр показаны серповидные клинки 
в руках противников (рис. 1,7). На рисунке -  два 
типа этого оружия. У воина, изображенного слева,

на тонкой ручке насажены два серпообразных 
клинка с заостренным концом. Правый воин сра
жается широкими короткими изогнутыми и сужа
ющимися книзу клинками. Согласно М. В. Горе
лику, этот тип вооружения определяется как 
однолезвийное клинковое оружие {Горелик, 2003. 
С. 33-37, табл. XVIII). Подобные секачи с корот
ким широким клинком, по мнению исследователя, 
применялись только в пешем бою.

Батальные сюжеты в петроглифах позднего 
бронзового века достаточно разнообразны. Помимо 
сцен единоборств и сражения противоборствующих 
групп воинов встречаются композиции с нападени
ем вооруженных дубинками воинов на безоружных 
людей. Яркими сюжетами выделяются изображения 
воинов-лучников на боевых колесницах. Колесни
цы и повозки встречаются и в более ранних рисун
ках, но в этих случаях они не связаны с фигурами 
вооруженных персонажей. В позднем бронзовом 
веке в ущелье Теректы (западные отроги Жетысу- 
ского Алатау) отмечена сцена преследования одной 
боевой колесницы с лучником другой колесницы 
{Маръяшев, Горячев, 2002. С. 224).

В урочище Ой-Джайляу отмечена необычная 
для петроглифов эпохи бронзы Семиречья сцена 
сражения двух всадников, вооруженных боевыми 
клевцами или чеканами (рис. 2). Сюжет боя всад
ников с чеканами в руках повторяется на боковой 
грани этой же скалы. Конь и лошадь под всадни
ками имеют характерные челки, которые позво
ляют их датировать поздним бронзовым веком 
и его финалом. Данные композиции позволяют 
предположить их ритуальный характер, симво
лизирующий военное противостояние, что, веро
ятно, относится к начальному этапу формирова
ния конного воинства. Подобный символизм 
свидетельствует об усилении роли военного со
словия в позднем бронзовом веке на территории 
Семиречья, что связано с усилением межплемен
ной розни, борьбы за территорию и формирова
ния общественной структуры по типу военной 
демократии.

Байпаков, Маръяшев, 2009 -  Байпаков К. М., Маръяшев А. Н. Петроглифы Ак-Кайнара. Алматы: Сгейо, 2009. 104 с. 

Горелик, 2003 -  ГореликМ. В. Оружие древнего Востока (IVтысячелетие -  IV в. до и. э.). 2-е изд., доп. СПб.: Атлант, 2003. 
336 с.



А. А. ГОРЯЧЕВ, Т. А. ЕГОРОВА 125

Рис. 1. Изображения антропоморфных персонажей с оружием из Семиречья: 1-4, 8 -  Тамгалы 
(.Рогожинский, 2011); 5-7 -  Каракыр (Потапов, 2007); 9 -  Ешкиольмес (прорисовка авторская)

1. КергезепЫюпз оГ апЙггоротогрЫс аппей й§игез 1гот ВепигесЬуе: 1-4, 8 -  Тат§а1у (Рогожинский, 2011); 
5-7 -  Кагакуг (Потапов, 2007); 9 -  ЕзЬкюкпез (йга\ут§8 Ьу {Ее аийюг)
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Рис. 2. Композиции с конными воинами из урочища Ой-Джайляу (прорисовки авторские)
2. СотрозШопз маЙ! тошйес! хуатогз й о т  Ию 18о1а1ес11еггат о!' Оу-БЛшу^аи (Йга\ут§8 Ьу йю аиЙюг)
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