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лашев, Торгоев, 2012; Малашев, 2016)1. С  этой 
же точкой зрения солидарна В. Б.  Ковалевская 
(2005. С.  79, 80; 2016). На генетическую связь 
погребальных сооружений аланской культуры 
с катакомбами предшествующего (III в. до н. э. –  
начало II в. н. э.) культурного пласта указывали 
В. Б.  Виноградов и  Я. Б.  Березин (1985), что, по 
их мнению, аргументирует генезис аланских ка-
такомб на местной основе.

В данной работе рассматривается один 
из аспектов погребального обряда аланской 
культуры  –  погребальное сооружение в  виде 
Т-образной катакомбы, который дополнен на-
блюдениями над другими обрядовыми осо-
бенностями. Будет продемонстрирована воз-
можность происхождения катакомб аланской 
культуры на местной северокавказской основе 
от катакомб предшествующего времени (III/II в. 
до н. э. –  начало II в. н. э.) и сопоставлены алан-
ские погребальные сооружения с типологически 
близкими катакомбами Средней Азии.
1 Различие точек зрения М.П. Абрамовой и В.Ю. Малашева 
состоят в оценке роли позднесарматского (Абрамова, 1993. 
С. 186) или среднесарматского (Малашев, 2016. С. 60, 61)  
степного компонента.

Гипотеза о связи катакомб аланской культуры 
Т-образной конструкции (длинные оси вход-
ной ямы и  камеры взаимоперпендикулярны, 
тип I, по: Смирнов, 1972; Мошкова, Малашев, 
1999); положение погребенного перпендику-
лярно длинной оси входной ямы) с  культурами 
среднеазиатского региона (в  первую очередь 
сырдарьинского круга) имеет давнюю историо-
графию (Нечаева, 1956; 1961. С.  151; Смирнов, 
1972. С. 80). В настоящее время ее сторонником 
является Т. А. Габуев (1997. С. 79; 1999. С. 63–65). 
Исследователи предполагали, что появление ка-
такомб данного типа в центральных и восточных 
районах Северного Кавказа является резуль-
татом миграции среднеазиатского населения. 
Альтернативная точка зрения сформулирована 
М. П.  Абрамовой (1993. С.  186): формирование 
погребального обряда аланской культуры проис-
ходит из двух компонентов –  степного (наличие 
курганной насыпи) и  северокавказского (тра-
диция погребения в катакомбах). Сторонником 
данной концепции является и  один из авторов 
(Мошкова, Малашев, 1999. С.  200; Малашев, 
2007. С. 491; Габуев, Малашев, 2009. С. 147; Ма-
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Ранние Т-образные катакомбы на Северном 
Кавказе и  в  Средней Азии не синхронны меж-
ду собой: в  настоящий момент нет материалов, 
подтверждающих существующую точку зрения 
о том, что в Средней Азии есть Т-образные ката-
комбы, датирующиеся ранее I (II) в. н. э.

Грунтовые катакомбы центральных районов 
Северного Кавказа III/II в. до н. э. –  начала II в. 
н. э. (в первую очередь Чегемский курган-кладби-
ще и Нижне-Джулатский могильник (рис. 1, 1–5)) 
подробно рассмотрены в  работах М. П.  Абрамо-
вой (дальнейший их анализ по: Абрамова, 1993). 
Все погребения – грунтовые и,  как правило, 
использовались для коллективных многоразо-
вых захоронений. Катакомбы являются доми-
нирующей формой погребальных сооружений. 
В III–I в. до н. э. катакомбы представлены типами 
I и II; при этом тип II (по: Смирнов, 1972; Мош-
кова, Малашев, 1999; длинная ось камеры явля-
ется продолжением длинной оси входной ямы) 
несколько более характерен для Нижне-Джулат-
ского могильника, чем для Чегемского. Ориен-
тировка погребенных неустойчива, преобладает 
в южный и западный секторы. Положение погре-
бенных –  вытянутое, изредка скорченное, а также 
на спине с согнутыми и поднятыми вверх коленя-
ми. Кости животных присутствуют в 30% погре-
бений. В I –  начале II в. н. э. преобладают ката-
комбы типа I. Ориентировка погребенных также 
неустойчива, преобладает в  южный и  западный 
секторы. Положение погребенных  –  вытянутое, 
изредка скорченное, а также на спине с согнуты-
ми и  поднятыми вверх коленями. Кости живот-
ных в Нижне-Джулатском могильнике отсутству-
ют, в Чегемском, обнаружены в пяти комплексах. 
Для второй половины II –  начала III в. н. э. (син-
хронные аланской культуре несколько погребе-
ний Нижне-Джулатского могильника) встречены 
катакомбы только типа I. Господствует широтная 
ориентировка, при преобладании восточной. 
Положение погребенных  –  вытянутое, изредка 
скорченное, а также на спине с согнутыми и под-
нятыми вверх коленями. Кости животных в  по-
гребениях отсутствуют. Очевидно, здесь речь уже 
идет о влиянии аланской культуры или трансфор-
мации обряда данных памятников в  обрядовую 
традицию аланской культуры.

Основные диагностические признаки погре-
бального обряда аланской культуры для второй 
половины II –  первой половины V в. н. э. дают-
ся на основе таких могильников, как Алхан-Ка-
линский, Братское, Октябрьское, Виноградная, 

Бесланский, Брут 1 и 2, Экажево I и др. (Абрамо-
ва, 1997; Воронин, Малашев, 2006; Габуев, Ма-
лашев, 2009; Малашев, 2012; Габуев, 2014; Мала-
шев, Мамаев, 2011) (рис. 1, 6–9; 2). В некрополях 
присутствуют как подкурганные, так и  грунто-
вые катакомбы. Подкурганные катакомбы в ряде 
могильников (Бесланский, Брут 2) окружены 
ровиками кольцевой (реже квадратной) формы 
с двумя перемычками в северном и южном сек-
торах. Как подкурганные, так и грунтовые ката-
комбы –  Т-образной конструкции. Входные ямы 
ориентированы чаще меридионально с отклоне-
ниями. У  задних стенок находились ступеньки. 
Камеры овальной или прямоугольной в  плане 
формы расположены у северной стенки входной 
ямы. В  могильниках правобережья Среднего 
Терека (Виноградная, Октябрьский, Братское) 
встречается широтная ориентировка входных ям 
с  расположением камеры в  западном или вос-
точном секторе (Абрамова, 1997. С. 97. Рис. 2–5). 
Все погребенные лежат перпендикулярно длин-
ной оси входной ямы в  вытянутом положении, 
скорченном или на спине с согнутыми и подня-
тыми вверх коленями. Погребения использова-
лись только для однократных захоронений, чаще 
индивидуальных. Преобладающая ориентиров-
ка погребенных –  широтная: восток –  юго-вос-
ток (головой направо от входа) или запад –  севе-
ро-запад (головой налево от входа).

Подробнее об ориентировке погребальных соору-
жений и  погребенных по отдельным могильникам. 
Бесланский могильник (подкурганные и  бескур-
ганные): преобладающая ориентировка входных 
ям  –  меридиональная с  расположением камеры 
у  северной стенки; преобладающая ориенти-
ровка погребенных  –  восток–юго-восток (го-
ловой  –  направо от входа); скорченные погре-
бения составляют не более 10% и  характерны 
для бескурганных катакомб. Могильник Брут 1 
и  2 (подкурганные и  бескурганные): домини-
рует меридиональная ориентировка входных 
ям с расположением камеры у северной стенки; 
преобладающая ориентировка погребенных  –  
запад–северо-запад (головой налево от входа); 
скорченные погребенные, а также на спине с со-
гнутыми в  коленях ногами составляют около 
25% и  характерны для бескурганных катакомб. 
Могильники Экажево I, Насыр-корт, Алхан-кала, 
Алхан-юрт (подкурганные): доминирует мериди-
ональная ориентировка входных ям с расположе-
нием камеры в северном секторе; ориентировка 
погребенных –  в восточном секторе (головой на-
право от входа). Встречены вытянутые и скорчен-
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ные погребения. Могильники Братское, Октябрь-
ское, Виноградная (подкурганные): доминирует 
широтная ориентировка входных ям с  располо-
жением камеры в  западном секторе (Абрамова, 
1997. Рис. 2–5). В целом, ориентировка входных 
ям и  камер  –  неустойчива; унификация имеет 
место в рамках отдельного могильника, что отра-
жается и на ориентировке погребенных.

Эволюция конструктивных особенностей ката-
комб в рамках второй половины II –  первой поло-
вины V в. н. э. (Малашев, 2010. С. 119, 120). Ката-
комбы второй половины II –  первой половины/
середины III в. н. э. (рис. 1, 6–9) имеют сравни-
тельно короткую входную яму трапециевидной 
или прямоугольной формы, короткий слабо вы-
раженный дромос, овальную, реже прямоуголь-
ную камеру. Свод камеры понижается от входа 
к передней стенке. Начиная с середины III в. н. э. 
фиксируются изменения: входная яма становит-
ся ýже и длиннее; вход в камеру –  прямоуголь-
ный со скругленным верхом; наличие протя-
женного, хорошо выраженного дромоса; камера 
прямоугольной формы с хорошо выраженными 
углами, свод выносится вверх от входа (рис.  2, 
1, 2). Со второй половины IV  в.   н. э. входные 
ямы становятся еще более узкими и  длинными 
(рис. 2, 3, 4). Форма свода на уровне тенденции 
меняется от куполообразного, характерного для 
середины III  –  начала IV  в. н. э., к  стрельчато-
му, распространяющемуся со второй полови-
ны IV в. н. э. Изменяется конструкция ступенек 
у задней стенки камеры: от угловых и располо-
женных в виде лестничных пролетов, характер-
ных для второй половины II –  раннего IV в. н. э., 
к  ступенькам вдоль боковой стенки входной 
ямы, получившим распространение со второй 
половины IV в. н. э. В первой половине V в. н. э. 
ступеньки делаются по всей ширине задней 
стенки входной ямы (рис. 2, 5). Перечисленные 
морфологические изменения фиксируются как 
отчетливо проявляющаяся тенденция.

Еще одна особенность обряда, фиксирующая-
ся с середины III в. н. э., –  посыпка (до 5–7 см тол-
щиной) дна камер древесным углем. Важно также 
подчеркнуть, что на протяжении второй полови-
ны II –  первой половины V в.  н. э. не характерно 
наличие костей животных в  погребении2 и  ис-
пользование курильниц в составе инвентаря.

В Средней Азии катакомбы Т-образной фор-
мы, как и на Кавказе, имеют свой генезис и де-

2 In situ в камере неизвестны.

лятся на хронологические группы в  рамках трех 
крупных историко-культурных областей их рас-
пространения: Согдиана, Средняя Сырдарья 
и Тянь-Шань с Ферганской долиной. Остановим-
ся на характеристике катакомб, обосновании хро-
нологии и возможном генезисе в этих районах.

Говоря о  среднеазиатских катакомбах, речь 
идет о  двух типах: I  (Т-образных) и  II. В  лите-
ратуре по археологии Средней Азии катакомбы 
типа I обычно называют “кенкольскими”, а типа 
II, вслед за Ю. А. Заднепровским, –  катакомбами 
“лявандакского” типа.

Для Согдианы катакомба, имеющая входную 
яму и дромос, соединяющий последнюю с каме-
рой,  –  совершенно чуждый тип погребального 
сооружения, что неоднократно отмечалось ис-
следователями. В этом районе известны наибо-
лее ранние катакомбы Т-образной формы, точ-
нее, их конструктивно близкие прототипы.

Ранние катакомбы Т-образной формы и  их 
прототипы не образуют монокультурных мо-
гильников. Они являются впускными в культур-
ные слои поселений, как погребение на Кок-тепа 
(Rapin et al., 2001; Рапен и  др., 2014) (рис.  3, 3)  
и  погр. 1 на поселении эпохи бронзы Саразм 
(Исаков 1983. С.  222. Рис.  1; Курбанов 2015. 
Рис. 72, 76, 79) (рис. 3, 4), либо в курганы более 
раннего времени: погр. 2 в  кургане Сирлибай-
тепа (Иваницкий, Иневаткина, 1988) (рис. 3, 6).  
Они входят в состав могильников с разными ти-
пами погребальных сооружений: катакомбные 
погребения в могильниках Акджар-тепа (Обель-
ченко, 1962), Агалыксай (Обельченко, 1969) 
и Янги-Рабат (Vallée-Raewsky, 2013).

Вход в  камеру, как правило, находится в  се-
верной стенке. В Янги-Рабате (кург. 1) (рис. 3, 5)  
было три яруса ступенек, форма входной ямы 
приближалась к квадрату, почти вдвое превышая 
размеры камеры (Vallée-Raewsky, 2013. Fig. 3).  
В  катакомбах Агалыксая и  Акджартепа запле-
чики находились в  нижней части входной ямы 
(рис. 3, 1, 2). Эта особенность встречается у бо-
лее ранних или синхронных катакомб типа II 
(катакомба 3 в Саразме: Курбанов 2015. Рис. 76). 
Большие входные ямы с  обязательными запле-
чиками внизу, а  часто и  со ступеньками вдоль 
трех стенок являются характерной особенностью 
ранних катакомб Самаркандского Согда. В  Бу-
харском Согде, судя по раскопкам О. В.  Обель-
ченко, они не встречены. В данных погребениях 
часто встречающиеся ступеньки оканчивались 
заплечиками в нижней части входной ямы.
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Наиболее ярким погребением этой группы 
является захоронение на Кок-тепа (Рапэн и  др., 
2014), впущенное в холм более раннего поселения. 
В этом погребении ширина входной ямы немно-
гим менее ширины камеры, во входной яме было 

два ряда ступенек по трем стенкам (рис.  3,  3). 
Длинная ось прямоугольной меридионально ори-
ентированной камеры являлась продолжением 
длинной оси входной ямы. Однако погребенная 
лежала перпендикулярно длинной оси входной 

Рис. 2. Т-образные катакомбы (тип I, по: Смирнов, 1972; Мошкова, Малашев, 1999) второй половины III –  начала 
IV в. н. э. (1, 2) и второй половины IV –  первой половины V в. н. э. (3–5). 1, 2 –  могильник Экажевские 1 курганы 
(Экажево I): 1 –  кург. 3; 2 –  кург. 4 (по: Воронин, Малашев, 2006); 3, 4 –  Октябрьский: 3 –  кург. 6; 4 –  кург. 3; 5 –  
Брутский грунтовый могильник, погр. 1 (по: Абрамова, 1975).

Fig. 2. T-shaped catacombs (type I) of the second half of the 3rd –  the early 4th century AD (1, 2) and the second half of the 
4th –  the first half of the 5th century AD (3–5)
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Рис. 3. Т-образные катакомбы Согдианы: 1 –  могильник Агалыксай, кург. 8 (по: Обельченко, 1969. Рис. 2); 2 –  Ак-
джартепа (по: Обельченко, 1962. Рис. 1, без масштаба); 3 –  Кок-тепа (по: Рапэн и др., 2014. Рис. 5, 6); 4 –  погр. 1, 
раскоп II на поселении Саразм (по: Исаков, 1983. Рис. 2); 5 –  Янги-Рабат, кург. 1 (по: Vallée-Raewsky, 2013. Fig. 3); 
6 –  Сирлибай-тепа (по: Иваницкий, Иневаткина, 1988. Рис. 2А, Б).

Fig. 3. Sogdiana`s T-shaped catacombs
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ямы, головой на восток, что характерно для за-
хоронений в катакомбах Т-образной формы. При 
этом соотношение длинных осей камеры и вход-
ной ямы соответствует катакомбам типа II, что 
позволяет рассматривать данное сооружение как 
переходную форму из типа II в тип I. Авторы рас-
копок, на основании стеклянных бус и, главным 
образом, китайского зеркала, сочли возможным 
датировать это погребение первыми десятилетия-
ми I в. н. э. (Рапен и др., 2014. С. 99). Такой дате не 
противоречит и дата костяного гребня с протома-
ми коней, кубической керамической курильни-
цы и треножника западного типа (единственного 
в среднеазиатском регионе).

В Согде самые ранние катакомбы, исследо-
ванные в Бухарском оазисе, относятся к типу II; 
их нижняя дата не может опускаться ранее II в. 
до н. э. (Обельченко, 1992. С.  103–106). Одним 
из наиболее поздних по времени в  катакомбах 
типа II является захоронение в  кург. 2 могиль-
ника Орлат. Дж. Я. Ильясов и Д. В. Русанов дати-
ровали погребение в рамках I–II вв. н. э. (Ilyasov, 
Rusanov, 1998. Р. 130). К аналогичной дате на ос-
новании анализа вещевого комплекса этого по-
гребения пришел и  В. Е.  Маслов (1999. С.  229). 
Данный комплекс является хронологическим 
репером для оценки верхней даты катакомб 
типа II в Согде.

Катакомба из Кок-тепа, которую можно счи-
тать прообразом Т-образных катакомб, датиру-
ется в рамках I в. н. э., т. е. несколько ранее, чем 
катакомба из кург. 2 могильника Орлат. Таким 
образом, катакомбы типа II, будучи древнее 
катакомб типа  I, могли сосуществовать с  ними 
в рамках второй половины I –  первой половины 
II в. н. э.

Схема смены форм погребальных сооружений 
района выглядит следующим образом. Первона-
чально существует обряд погребения в ямах, ха-
рактерных для коренного населения. Во II в. до 
н. э. или несколько ранее появляются подбойные 
захоронения и  катакомбы типа II (Обельченко, 
1961. С. 109). В рамках второй половины I –  пер-
вой половины II  в. н. э., с  тенденцией в  сторо-
ну омоложения, появляются ранние катакомбы 
Т-образной формы (тип I) с заплечиками в ниж-
ней части входной ямы. Во II–III  вв.  н. э. со-
гдийские Т-образные катакомбы приобретают 
устойчивую форму с узкой входной ямой, часто 
со ступеньками у  задней стенки. Погребенные, 
как правило, ориентированы головой в восточ-
ный сектор. Подобные катакомбы хорошо пред-

ставлены в  Сазаганском и  Миранкульском мо-
гильниках в Самаркандском Согде, могильниках 
Хазара и Кызыл-тепа в Бухарском Согде (Обель-
ченко, 1992. С.  92, 93). К  IV  в. н. э. катакомбы 
Т-образной формы в  Согде исчезают. В  наибо-
лее поздних по времени согдийских катакомбах 
встречаются захоронения очищенных костей (?) 
по зороастрийскому обряду (Обельченко, 1992. 
С. 50–52. С. 7 вклейки).

В районе Средней Сырдарьи исследован наи-
больший массив катакомб; присутствуют ката-
комбы типов I и II. Общая ситуация с распростра-
нением катакомб в  данном районе напоминает 
ситуацию в  Согде. Здесь известны могильники, 
полностью состоящие из катакомб Т-образной 
формы, которые чаще всего не имеют заплечиков 
в нижней части входной ямы (рис. 4, 2, 7); они же 
преобладают в могильниках с ямами и катаком-
бами типа II. Практически всегда могильники 
с катакомбами связаны с укрепленными поселе-
ниями и являются их некрополями.

В среднем течении Арыси, правом притоке 
Сырдарьи, исследована самая большая выборка 
погребальных комплексов (могильники Бори-
жарский и Культобе), где значительную часть со-
ставляют Т-образные катакомбы.

Датировка катакомб Средней Сырдарьи 
и Тянь-Шаня, как и этническая атрибуция, у ис-
следователей разнится. Большинство полагает, 
что катакомбы Т-образной формы в этих райо-
нах могут датироваться ранее рубежа эр. Однако 
обоснований столь ранней даты нет.

Инвентарь основной массы катакомб Сред-
ней Сырдарьи и  Тянь-Шаня представлен пре-
имущественно керамикой, хронология которой 
разработана недостаточно хорошо для датиров-
ки в  рамках коротких временных интервалов. 
Опорные керамические комплексы надо датиро-
вать на основании вещей, хронология которых 
хорошо разработана, или монет, а  таких инди-
каторов известно немного. Как будет показано 
ниже, катакомбы Т-образной формы не могут 
быть датированы ранее I (II) в. н. э.

С катакомбами Т-образной формы на Сред-
ней Сырдарье появляются инновации в вещевом 
комплексе. В них массово находятся бусы из еги-
петского фаянса и появляются железные пряж-
ки с  подвижным язычком, имеющие аналогии 
в комплексах средне- и позднесарматского вре-
мени. В абсолютном большинстве катакомб типа 
I  на Арыси встречаются характерные кувшины 
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Рис. 4. Т-образные катакомбы Средней Сырдарьи и Тянь-Шаня: 1 –  Шаушукумский могильник, кург. 50, катакомба 
1 (по: Максимова и др., 1968. Рис. 11); 2 –  Шаушукумский могильник, кург. 50, катакомба 2 (по: Максимова и др., 
1968. Рис. 11); 3 –  Шаушукумский могильник, кург. 56 (по: Максимова и др., 1968. Рис. 12, 1–3): 4 –  могильник 
Жаман-Тогай, кург. 9 (по: Максимова и др., 1968. Рис. 2, 1–4); 5 –  могильник Кылышжар, кург. 4 (по: Подушкин, 
2007. Табл. 4); 6 –  могильник Каратобе, кург. 3 (по: Подушкин, 2000. С. 54); 7 –  могильник Кылышжар, кург. 10 (по: 
Подушкин, 2010. Рис. 4); 8 –  могильник Кум-Арык, кург. 33 (по: Кожомбердиев, 2012. Рис. 14).

Fig. 4. T-shaped catacombs of the middle reaches of the Syr-Darya and the Tien Shan
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с манжетом в верхней части горла, декорирован-
ные потеками ангоба. А. Н.  Подушкин относил 
их к I–IV вв. н. э. Но дата их может быть скоррек-
тирована. При раскопках городища Культобе3 
в одном из помещений между нижним и следу-
ющим полом получен керамический комплекс, 
в который входили как лепные (рис. 5, 5–10), так 
и станковые сосуды (рис. 5, 1–4). Лепные сосуды 
в целом характерны для керамики раннего этапа 
отрарско-каратауской культуры, среди станко-
вых сосудов выделяются два кувшина с  манже-
тами в  верхней части горла, покрытые потека-
ми ангоба (рис. 5, 1, 2), аналогичные сосудам из 
катакомб могильника Борижар (Ержигитова, 
2009. Рис.  2, 5, 9, 10) и  других некрополей по 
Арыси (Подушкин, 2000. Развертка № 72; 74; 75; 
92; 93). Под нижним полом в  этом помещении 
3 Раскопки городища Культобе проводились Туркестанской 
археологической экспедицией ИА НАНК им. А.Х.  Мар-
гулана под руководством Е.А. Смагулова. В работах 2011–
2014  гг. принимали участие сотрудники Тянь-Шаньской 
экспедиции Государственного Эрмитажа А.И. Торгоев и 
А.В. Кулиш.

была найдена медная монета кушанского царя 
Хувишки (Смагулов и др., 2016. С. 528) (рис. 6), 
определяющая terminus post quem данного ком-
плекса. Монета относится к третьему иконогра-
фическому типу по Е. В. Зеймалю (1983. С. 209). 
Правление Хувишки, исходя из установленной 
в  настоящее время начальной даты правления 
Канишки (128/129 г. н. э.), оценивается от 153 до 
191 г. н. э. (Маршак, Грене, 2010. С. 154). Данная 
находка через датировку кувшинов с манжетами 
в верхней части горла дает один из реперов для 
хронологической оценки серии катакомб.

В Т-образных катакомбах Средней Сырдарьи 
известны три фибулы, встреченные только в па-
мятниках данного района. В погр. 7 могильника 
Культобе восточной группы найдена одночлен-
ная лучковая фибула 15-I вар. 4 (Подушкин, 2016. 
Рис. 4, 7), датируемая в рамках второй половины 
II –  первой половины III в. н. э. (Амброз, 1966. 
С. 50, 51; Кропотов, 2010. С. 80). С ней находился 
кувшин с манжетом на венчике, что дает основа-
ние для его датировки.

В катакомбе 18  того же могильника найде-
на двучленная серебряная фибула с  ромбиче-
ской спинкой (рис. 7, 1). А. Н. Подушкин (2006. 
С.  228) датировал комплекс широко, в  рамках 
I в. до н. э. –  IV в. н. э.; позже, на основании по-
пытки анализа этой фибулы, он сузил датировку 
до конца I – II в. н. э. (Подушкин, 2014. С. 126). 
Фибула из этого комплекса  –  гибридная и  не 
имеет прямых аналогий. Она морфологически 
напоминает, с одной стороны, сильно профили-
рованные застежки с крючком для тетивы и ши-
рокой ромбической спинкой гр. 11 вар. I-3 (Ам-

Рис. 5. Керамика из заполнения между полами по-
мещения 13 замка, пристроенного к крестовидной по-
стройке на городище Культобе Туркестанское. Рисун-
ки А. И. Торгоева.

Fig. 5. Pottery from the layer discovered between the floors 
of construction 13 of the fortress, built on the cross-shaped 
construction on the site Kultobe of Turkestan

Рис. 6. Медная монета Хувишки из-под нижнего пола 
помещения 13 замка, пристроенного к крестовид-
ной постройке на городище Культобе Туркестанское. 
Фото А. В. Кулиша.

Fig. 6. Copper of Сhuvishka originated from the bottom of 
construction 13 of the fortress, built on the cross-shaped 
construction on the site Kultobe of Turkestan
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броз, 1966. С. 41), с другой, – по наличию завитка 
на конце приемника, сближается с одночленны-
ми пружинными фибулами гр. 13 вар. 8 (Амброз, 
1966. С. 46) с коленчато изогнутой ромбической 
спинкой. Датировка первых может определять-
ся в рамках первой половины III в. н. э. (Габуев, 
Малашев, 2009. С.  134), вторых  –  серединой  –  
второй половиной этого столетия (Малашев, 
Яблонский, 2008. С. 62). Для оценки хронологии 
значима также орнаментальная композиция на 
ножке и завитке (рис. 7, 1): нарезки и узкие над-
пилы напоминают схему украшения накладок 
мазунинского типа, появление которых отно-
сится ко времени не ранее III в. н. э., скорее бли-
же к  его середине (Малашев, Яблонский, 2008. 
С.  53–55; Голдина, Красноперов, 2012. С.  25). 
Нехарактерный для Средней Азии прием орна-
ментации может свидетельствовать о  том, что 
фибула могла быть изготовлена в Приуралье, то 
есть дата фибулы может рассматриваться в рам-
ках III в. н. э., скорее, не ранее середины.

Фибула типа Aucissa (Литвинский, 1973. 
Табл.  18, 2, 3) происходит из кург. 7 могильника 
Джун  –  самой ранней датированной катакомбы 
в регионе. Подобные застежки появляются не ра-
нее финала I в. до н. э., период наибольшего рас-
пространения относится к I в. н. э., они встреча-
ются вплоть до середины III в. н. э. включительно 
(Амброз, 1966. С. 26, 27; Литвинский, 1967. С. 31, 32; 

Скрипкин, 1977. С. 116, 117; Труфанов, 2009. С. 217; 
Кропотов, 2010. С. 273); по мнению В. В. Кропото-
ва, их датировка в памятниках Восточной Европы 
рассматривается как вторая половина I –  начало 
II  в. н. э. (2010. С.  273, 332. Рис.  98а). Учитывая 
отдаленность находки от основных территорий 
распространения, можно допускать для данного 
комплекса дату и позднее I в. н. э. Не ранее I в. н. э. 
датируется зеркало из этого комплекса типа VIII 
по А. М.  Хазанову (Скрипкин, 1990. С.  152, 172). 
Что касается костяного навершия гребня, то по-
добная находка происходит из уже анализирован-
ного комплекса I в. н. э. из Кок-тепа.

Более поздние даты дает подбор аналогий не-
многочисленным пряжкам из цветных металлов. 
В  катакомбе 5 могильника Борижар (Байпаков 
и др., 2005. С. 92, 93. Рис. 2.20, 1–9, 11) была най-
дена бронзовая пряжка с фигурной рамкой; язы-
чок имел округлое расширение в средней части 
с  неглубокой выемкой (рис.  7, 2). Морфологи-
чески она сходна с позднеримскими ременными 
застежками, представителем или дериватом ко-
торых и является. Подобные пряжки с укорочен-
ной задней частью рамки находят серию аналогий 
от Венгрии до Нижнего Дона и характерны для 
комплексов второй половины II –  первой поло-
вины III в. н. э. (Вадаи, Кульчар, 1984. С. 248, 256;  
Малашев, 2000. Рис. 3Б, 2, 3; 5А, 3. С. 208; Тру-
фанов, 2009. С. 218). Учитывая наличие фасети-
ровки, ее датировка может рассматриваться как 
первая половина III в. н. э.

Типологически (и  хронологически) близка 
борижарской застежке серебряная пряжка с фи-
гурной раненой рамкой из Т-образной катаком-
бы кург. 10 могильника Кылышжар (Подушкин, 
2010. Рис. 4, 5); ее отличает наличие круглых дис-
ков с выемкой в центре, расположенных при пе-
реходе от передней к задней части рамки. В ком-
плексе, помимо пряжки, находился железный 
кинжал с кольцевым навершием, которые встре-
чаются вплоть до первой половины III в. н. э. (Га-
буев, Малашев, 2009. С. 129, 130). Пряжка может 
являться дериватом провин циально римских об-
разцов с датировкой первой половиной III в. н. э.

На Арыси крайне немногочисленны ком-
плексы из Т-образных катакомб, которые имеют 
тенденцию к датировке временем ранее II в. н. э. 
Из примеров следует привести комплекс ката-
комбы 7 восточной группы курганов могильника 
Культобе Т-образной формы с длинной входной 
ямой без дромоса и  одиночным погребением, 
ориентированным головой на восток (Подушкин, 

Рис. 7. Датирующие предметы из Т-образных катакомб 
Средней Сырдарьи и  Тянь-Шаня: 1  –  серебряная фи-
була из кург. 18 могильника Культобе; 2  –  бронзовая 
пряжка из катакомбы 5 Борижарского могильника; 3, 
4 –  бронзовые пряжки из кург. 55 могильника Кенкол. 
Рисунки А. И. Торгоева.

Fig. 7. Dating finds from the T-shaped catacombs of the 
middle reaches of the Syr-Darya and the Tien Shan
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2016. Рис. 2, 3). В инвентаре находились длинный 
меч, кинжал, несколько наконечников стрел, об-
ломки накладок на лук, кубическая курильница, 
керамический сосуд и  костяная ложечковидная 
подвеска. Автор раскопок, основываясь на ран-
них аналогиях вещам, прежде всего ложечковид-
ной подвеске, датировал погребение в рамках I в. 
до н. э. –  II в. н. э. Меч имеет железное перекре-
стие, сломанное под тупым углом, образующим 
треугольный выступ. Мечи с таким перекрести-
ем рассмотрены В. Е.  Масловым (1999. С.  221), 
относящим их бытование в степных комплексах 
к I –  началу II в. н. э. К упомянутой сводке можно 
добавить еще один меч из погребения второй по-
ловины I в.  н. э. у с. Весняне (Симоненко, 2010. 
Рис. 27, 1). Оно, видимо, синхронно погребению 
в катакомбе типа II кург. 3 могильника Культобе, 
которое по инвентарю в свою очередь синхрони-
зируется с кург. 2 могильника Орлат4.

Таким образом, для Средней Сырдарьи, как 
и  для Согда, катакомбы типа II предшествуют 
катакомбам типа I (Т-образным). Как и в Согде, 
ранние Т-образные катакомбы Сырдарьи (Чар-
дара) и  Арыси имеют заплечики внизу входной 
ямы (Максимова и  др., 1968. Рис.  9) (рис.  4, 1, 
3, 5, 6). В  могильнике Шаушукум исследованы 
катакомбы со ступеньками и заплечиками внизу 
входной ямы, схожие с катакомбами Самарканд-
ского Согда (Максимова и др., 1968. Рис. 11; 12). 
Есть переходные типы катакомб  –  кург. 9 мо-
гильника Жаман-Тогай (Максимова и др., 1968. 
Рис.  2, 1–4; Табл. I). Правда, из-за ограбления 
неясно положение погребенного, но ступенчатая 
входная яма с заплечиками (рис. 4, 4), небольшая 
камера и наличие бронзового котла в инвентаре 
напоминает погребение из Кок-тепа. Очевидно, 
катакомбы типов I  и  II в  этом районе сосуще-
ствуют в первой половине II в. н. э.

С памятниками Сырдарьи связан вопрос хро-
нологии могильника Кенкол и  памятников кен-
кольского типа на Тянь-Шане5. Наиболее ранним 
в  могильнике Кенкол следует считать кург. 55, 
4 Верно сопоставляя комплекс из катакомбы 3 с комплексом 
из кург. 2 Орлат, А.Н. Подушкин датировал культобинскую 
катакомбу II–I вв. до н.э. (2012. С. 43). Однако здесь имеет 
место неверный посыл в датировке, так как рассматривались 
только ранние аналогии вещам, и делалась попытка связать 
комплекс с данными письменных источников о передвиже-
ниях сюнну (с. 43–46). На самом деле комплексы синхрон-
ны, а даты приводимых аналогий часто нуждаются в ревизии.
5 В данной статье не затрагиваются катакомбы Т-образной 
формы Ферганской долины из-за их сложности датировок 
и, главное, вследствие того, что этот тип памятников в Фер-
ганской долине появляется с Тянь-Шаня и Средней Сырда-
рьи и не может быть ранее, чем в указанных районах.

в  камере которого были найдены две бронзовые 
пряжки (Таласская долина, 1949. С. 23) с округлой 
рамкой, прогнутым в средней язычком и прямоу-
гольным фасетированным щитком со скругленной 
задней частью (рис. 7, 3, 4). Они близки пряжкам 
П4, которые в целом можно датировать в рамках 
первой половины –  середины III в. н. э. (Малашев, 
2000. Рис. 2. С. 208, 209). Территориально наибо-
лее близкая им аналогия происходит из кург. 110 
могильника Шаушукум (Максимова и  др., 1968. 
Табл. XVII, 8). В инвентаре кург. 55, помимо пря-
жек, сохранился горшок с ушками для подвешива-
ния (Бернштам, 1940. Табл. XIV, вверху). Горшок 
с ушками имеет аналогии в инвентаре катакомбы 
15 могильника Тулебай-тобе II (Подушкин, 2000. 
С. 100, 101), который по инвентарю не может быть 
датирован ранее II – III  в.  н. э. Таким образом, 
могильник Кенкол, вряд ли имеет основания для 
датировки ранее III в. н. э., а основное количество 
катакомб датируется в рамках III–V вв. н. э.

На Тянь-Шане Т-образные катакомбы появ-
ляются позже, чем на Сырдарье, катакомбы типа 
II там пока неизвестны. При разборе признаков 
ранних катакомб в Согде и на Средней Сырдарье, 
уже был отмечен такой признак, как заплечи-
ки в нижней части входной ямы. На Тянь-Шане 
подобные катакомбы известны, но крайне мало-
численны. Одна катакомба с такой конструкцией 
входной ямы была изучена в  кург. 33 могильни-
ка Кум-Арык (Чуйская долина) (Кожомбердиев, 
2012. С. 75. Рис. 14) (рис. 7, 8). Инвентарь, в част-
ности золотая крестовидная накладка с  капле-
видными кастами, оконтуренными зернью (Ко-
жомбердиев, 2012. Рис. 10, 1; Алымова и др., 2008. 
С. 27), дает основание датировать это погребение 
временем не ранее II – III вв. н. э. На Тянь-Шане 
катакомбы Т-образной формы продолжают суще-
ствовать в V –  середине VI в. н. э. (Кожомбердиев, 
1977. С. 224; Алымова и др., 2008. С. 27–30) и даже 
использоваться в VII в. н. э. (Торгоев, 2004. С. 91).

В Средней Азии, как и на Кавказе, Т-образные 
катакомбы, имеют самостоятельную линию 
развития. Среднеазиатские камерные могилы 
типа  I, скорее всего, происходят от катакомб 
типа II, привносятся в Среднюю Азию из степ-
ных районов (южноуральские степи) не ранее 
рубежа III–II  вв. до н.э. и  не имеют местного 
происхождения. Катакомбы типа I (Т-образные) 
меняют тип II в I–II вв. н. э. и продолжают суще-
ствовать вплоть до VII в. н. э.

Приведенные характеристики показывают, 
что при формальном типологическом сходстве 
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различия значимы, и они свидетельствуют о том, 
что среднеазиатские катакомбы вряд ли могли 
быть исходными для северокавказских (см. табл.). 
Предпочтительнее выглядит гипотеза о формиро-
вании катакомб аланской культуры на местной 
основе, тем более что эта линия хорошо просле-
живается. Мешает также принять точку зрения 
о среднеазиатском генезисе погребальных соору-
жений аланской культуры и  полное отсутствие 
Т-образных катакомб на территории степи от 
Средней Сырдарьи и Согда до Северного Кавказа 
в последних веках до н. э. –  II в. н. э., т.е. време-
ни, предшествующего формированию аланской 
культуры и синхронного ее ранней части.

Заметим также, что в районе Нижнего Дона 
и  Приазовья, где алан фиксирует Иосиф Фла-
вий во второй половине I в. н. э., полностью от-
сутствуют подкурганные Т-образные катакомбы 
в составе могильников среднесарматской куль-
туры6. При этом роль носителей среднесармат-
ской культуры в  сложении аланской культуры 
Северного Кавказа подтверждается соответ-
ствием по двум признакам, отражающим бли-
зость идеологических представлений, имеющих 
диагностическое значение и  свидетельствую-
щих об общих культурных корнях: наличие тай-
ников, содержавших парадные уздечные набо-
6 Наличие Т-образных катакомб в некрополях меотской 
культуры Нижнего Дона не имеет отношения к обсужда-
емой проблеме в связи с их самостоятельным генезисом, 
восходящим к памятникам Прикубанья.

ры, и  наличие изображений в  зверином стиле 
на деталях сбруйных наборов, очень близких по 
репертуарному сходству ряда мотивов и образов 
изображениям в  “сарматском зверином стиле” 
I –  первой половины II в. н. э. (Малашев, 2016. 
С. 61, 166, 167). Другим компонентом в форми-
ровании аланской культуры являлось местное 
население Северного Кавказа III/II в. до н. э. –  
начала II  в. н. э. (Малашев, 2016. С.  43, 44; 60, 
61), которое было носителем традиции захоро-
нения в Т-образных катакомбах. В этом случае 
отпадает необходимость выискивать и  средне-
азиатские корни происхождения Т-образных 
катакомб аланской культуры, и происхождение 
алан из среды носителей катакомбного обряда 
на территории Средней Азии.

Статья является развитием и  дополнени-
ем доклада, прочитанного на Международной 
научной конференции “Новейшие открытия 
в  археологии Северного Кавказа: исследования 
и интерпретации” –  XXVII Крупновские чтения 
(Махачкала, 23–27 апреля 2012).
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Таблица. Отличия ранних среднеазиатских катакомб типа I от синхронных северокавказских катакомб

Table. The early Central Asian catacombs of type I and North Caucasian catacombs of the same period: the differences
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Курганные и безкурганные. Самостоятельных 
могильников не образуют: входят в состав 

некрополей со смешанным погребальным об-
рядом. Встречаются впускные в более ранние 

курганы и поселения
Пропорции входной 

ямы
(длина/ширина)

Не превышает 2:1 Почти всегда более 2:1

Конструкции вход-
ной ямы

Ступеньки угловые, отсутствие заплечи-
ков

Ступеньки по всей ширине входной ямы. Нали-
чие заплечиков в придонной части входной ямы

Положение погре-
бенного

Вытянуто на спине, скорченно на боку, 
на спине с согнутыми и поднятыми вверх 

коленями

Вытянуто на спине

Ориентировка Преимущественно широтная, но встре-
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Курильницы Отсутствуют Часто
Кости животных 

в камере
Отсутствуют Часто
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T-SHAPED CATACOMBS OF THE SARMATIAN PERIOD  
IN THE NORTHERN CAUCASUS AND CENTRAL ASIA
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² State Hermitage, St. Petersburg, Russia
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The article discusses burial structures in the form of a T-shaped catacomb being a critically important feature of the burial 
ceremony of the Alanian culture. The authors prove the genesis of the Alanian culture catacombs on the North Caucasian 
basis from the catacombs of the previous time (3rd/2nd century BC  –  the early 2nd century AD). Alanian burial structures 
are compared with the catacombs of Central Asia. Given the formal typological similarity, the differences are still significant 
indicating that the Central Asian catacombs could hardly have been the genetic basis for the North Caucasian ones. Both 
in Central Asia and in the Caucasus, T-shaped catacombs followed independent lines of their development. The absence of 
T-shaped catacombs in the steppe from the Middle Syr Darya and Sogdiana to the North Caucasus during the last centuries 
BC through to the 2nd century AD (the period preceding the Alanian culture formation and synchronous to its early stage) 
challenges the possibility of the migration of this tradition bearers from Central Asia to the Caucasus.

Keywords: Northern Caucasus, Central Asia, catacombs, Alanian culture, Sarmatian period.
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