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В1Александре Даниловиче Граче меня, как и 
многих археологов, привлекали такие его личные 
качества, как доброжелательность, оптимизм, лю-
бознательность, тонкий юмор, внешняя и внутрен-
няя интеллигентность, которые не покидали его, 
несмотря на все трудности в последние годы жизни 
(Смирнов, 2015). Его яркие доклады на научных 
конференциях приковывали внимание археологов 
новыми интересными находками и красивыми 
слайдами, сделанными эрмитажным фотографом 
В. С. Теребениным.

Будучи аспирантом Эрмитажа, я несколько раз 
встречался с А. Д. Грачом в конце 1970-х гг. в его 
квартире на Крюковом канале. Особенно запом-
нилась наша последняя встреча в Новосибирском 
Академгородке поздней осенью 1980 г., куда я 
приезжал в аспирантскую командировку, а Алек-
сандр Данилович Грач, после публикации его 

1 190000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 34. Государствен-
ный Эрмитаж, Отдел археологии Восточной Европы и Сибири. 
Адрес электронной почты: marsadolov@hermitage.ru.
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монографии в 1980 г., пытался подать документы 
и договориться о будущей защите своей доктор-
ской диссертации. Позднее, в 1980–90-е гг., в Го-
сударственном Эрмитаже М. П. Завитухина пере-
дала мне археологические коллекции и каменные 
изваяния, привезенные А. Д. Грачом в Эрмитаж 
из его многолетних экспедиций в Туве. Ряд экспо-
натов из этих коллекций неоднократно служил 
украшением постоянных и временных выставок 
в России и за рубежом. Особенно Александр Да-
нилович гордился находкой поясной роговой на-
кладки с изображением лошади с подогнутыми 
ногами из кургана 13 Саглы-Бажи II, которую он 
называл «лошадкой-путешественницей» из-за того, 
что она побывала на международных выставках 
во многих странах мира и ныне воспроизведена 
во многих изданиях в России и за рубежом (рис. 1). 
Большая детальная черно-белая фотография этой 
интересной находки была помещена на целую 
страницу в последней прижизненной монографии 
А. Д. Грача (Грач, 1980. С. 179, рис. 41).

Аннотация. В статье заново проанализирован вещевой комплекс кургана № 9 могильника Куйлуг-Хем I, рас-
копанного экспедицией А. Д. Грача в 1966 г., и аргументирована его новая датировка. Комплекс курган № 9 ин-
тересен тем, что в него входят изображения, выполненные в раннескифском зверином стиле – копытные жи-
вотные и хищники из породы кошачьих, бронзовые и костяные наконечники стрел, золотая серьга, каменный 
оселок и другие предметы. Комплексный анализ предметов из кургана № 9, их сопоставление с аналогами из за-
крытых археологических комплексов Южной Сибири позволяют заключить, что время сооружения кургана № 9 
могильника Куйлуг-Хем I может быть ограничено второй половиной VII в. до н. э.

Annotation. This paper reconsiders the assemblage of objects from kurgan no. 9 at the cemetery of Kuylug-Khem I 
excavated by A. D. Grach’s expedition in 1966; its new date is argued. The assemblage from kurgan no. 9 is interesting in 
the fact that it includes representations executed in the Scythian animal style – ungulates and feline predators, bronze and 
bone arrowheads, a gold earring, a whetstone and other objects. Interdisciplinary analysis of the finds from kurgan no. 9, 
as well as their comparison with parallels from closed archaeological associations in South Siberia suggest that the time 
of construction of kurgan no. 9 at the cemetery of Kuylug-Khem I must be limited to the second half of the 7th century BC. 
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У себя дома А. Д. Грач показывал мне, тогда еще 
не опубликованные синхронистические таблицы 
и рисунки материалов из раскопанных им курганов 
в Туве, позднее вошедшие в его монографию 1980 г. 
Эти таблицы для того периода времени имели нова-
торское значение, т. к. охватывали огромную терри-
торию ряда азиатских регионов VIII–III вв. до н. э.: 
Тува, Алтай, Верхняя Обь, Минусинская котловина, 
Казахстан, Памир, Приаралье – и позволяли срав-
нить известные на то время материалы разных па-
мятников.

Краткая история исследования курганов 
в Куйлуг-Хеме. В полевые сезоны 1966–1968 гг. 
СТЭАН под руководством А. Д. Грача раскопала 
ряд курганов раннескифского времени в могильни-
ках Куйлуг-Хем I и Куйлуг-Хем III.

Значимость находок из этих памятников была 
видна сразу, поэтому уже в первоначальной инфор-
мации об исследовании этих курганов А. Д. Грач 
отметил: «Особо трудоемкими были раскопки объ-
ектов скифского времени (Куйлуг-Хем I, курганы 3, 
5, 9, 16–18, 21). <…> Погребения скифского време-
ни сопровождал богатый инвентарь: изображения 
в скифском зверином стиле (бронза, золото) хищ-
ников из породы кошачьих, косуль, горных козлов, 
грифов, а также золотая пектораль, наборы на-

конечников стрел (бронза, кость) и другие пред-
меты» (Грач, 1967. С. 132–133).

В 1967 г. была прослежена относительная хро-
нология объектов в Куйлуг-Хеме I. А. Д. Грач (1968) 
считал, что «важно, что крепида кургана 24 лежит 
на крепиде монгун-тайгинского кургана 25. Курга-
ны скифского времени содержат погребения в че-
тырехугольных грунтовых ямах, курганы монгун-
тайгинского типа – погребения вблизи уровня 
горизонта в грунтовых ямах, обрамленных плито-
выми обкладками».

М. И. Артамонов одним из первых обратил 
внимание на погребения VI–V вв. до н. э. в кур-
ганах Куйлуг-Хема I, «где из большого числа 
находок отметим золотые бляшки в виде про-
фильного зверя с загнутым кончиком хвоста, 
сходные с найденными в казахстанских курганах, 
бронзовую пряжку из двух обращенных в разные 
стороны головок косуль, бляшки в виде такой же 
головки с длинным ухом, трактованным в манере 
алтайской резьбы по дереву, и другие. Продолже-
ние раскопок в Тувинской республике обещает 
новые находки не разграбленных погребений, хотя, 
как можно судить по уже имеющимся данным, 
и не столь богатых и сохранных в части вещей 
из органических материалов, как алтайские мо-

Рис. 1. Тува, могильник Саглы-Бажи II, курган 13. Поясная пряжка с изображением лошади с подогнутыми ногами. Рог. 
Фото В. С. Теребенина
Fig. 1. Tuva, cemetery of Sagly-Bazhi II, barrow 13. Belt buckle with representation of a horse with bent legs. Horn.  
Photo by V. S. Terebenin
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гилы, но зато содержащих почти начисто от-
сутствующий на Алтае металлический инвен-
тарь» (Артамонов, 1973. С. 83–84).

С. И. Вайнштейн в монографии, посвященной 
искусству Тувы, отнес предметы из кургана № 9 
Куйлуг-Хема I к казылганской культуре (Вайн-
штейн, 1974. С. 20).

В обобщающей монографии «Древние кочев-
ники в центре Азии» находки из ранних курганов 
Куйлуг-Хема I отнесены А. Д. Грачом к двум хро-
нологическим периодам – к усть-хемчикскому 
и саглынскому этапам (Грач, 1980. Вкладка III).

Вероятно, точка зрения одного из ведущих 
архео логов и знатоков скифского искусства 
М. И. Артамонова повлияла и на А. Д. Грача. Ком-
ментируя синхронистические таблицы, он говорил 
мне, что бронзовые бляшки из Куйлуг-Хема I близ-
ки к деревянным бляшкам копытных животных из 
ранних курганов пазырыкской культуры на Алтае. 
В процессе этих встреч я более детально ознако-
мился с материалами из Тувы и впервые обратил 
внимание, что курганы Куйлуг-Хема I отнесены 
А. Д. Грачом к двум хронологическим этапам; 
в частности, курган № 9 – к саглынскому этапу, 
который А. Д. Грач датировал V–IV вв. до н. э.

В 1986 г. Р. Кенк (Kenk, 1986) перерисовал и за-
ново систематизировал материалы А. Д. Грача, 
опубликованные в его монографии 1980 г.

Современный этап датирования курганов 
раннескифского времени в Туве. За прошедшие 
50 лет после завершения раскопок объектов в Куй-
луг-Хеме I в Туве было исследовано большое чис-
ло курганов VIII–VI вв. до н. э. В многочисленных 
работах археологов (М. П. Грязнов, А. Д. Грач, 
С. И. Вайнштейн, Л. Р. Кызласов, М. Х. Маннай-оол, 
Н. Л. Членова, М. А. Дэвлет, А. М. Мандельштам, 
Д. Г. Савинов, А. В. Виноградов, Н. А. Боковенко, 
Л. С. Марсадолов, Г. И. Зайцева, Вл. А. Семёнов, 
М. Е. Килуновская, К. В. Чугунов, Г. Парцингер, 
А. Наглер, Н. Ю. Смирнов, А. А. Тишкин, 
П. И. Шульга, А. З. Бейсенов, И. В. Рукавишникова 
и др.) с разной степенью детальности были рас-
смотрены проблемы хронологии раннескифских 
памятников Тувы, что может быть темой отдельной 
большой работы.

Перекрестные аналогии. При перекрестном 
сопоставлении и датировании археологических 

объектов Саяно-Алтая хронологическими «инди-
каторами» являются (рис. 2):
• зооморфные изображения хищников и копыт-

ных животных (оленя, косули, коня, барана, 
кабана), а также орнаментальные мотивы;

• предметы конского снаряжения (удила, псалии, 
пряжки, блоки, пронизки);

• украшения (золотые серьги, поясные пряжки 
с изображениями, зеркала, бусы, бляшки);

• оружие, орудия, сосуды (кинжалы, стрелы, ножи, 
оселки и др.). 
Наиболее важные перекрестные археологиче-

ские аналогии для близких по времени памятников 
из разных регионов Центральной Азии на рис. 2 
отмечены пунктирными линиями.

Зооморфные изображения (рис. 3). Следует об-
ратить внимание на то, что образы голов копытных 
животных из кургана № 9 Куйлуг-Хема I имеют 
близкие аналогии в кургане 32 могильника Гилё-
во-10 на Западном Алтае (Шульга, 2016) и в курга-
не 14 Быстрянского могильника (Завитухина, 1966). 
Нижняя часть вышеуказанных бронзовых предметов 
оформлена по-разному (рис. 3) – в виде полукруга 
(Гилёво-10, могила 32; Быстрянский, курган 14) или 
«прямой линии» (Тагискен, курган 55; Куйлуг-Хем I, 
курган № 9). Наиболее близкое по форме оборотное 
двухшпеньковое крепление зооморфных бляшек 
отмечено в кургане № 9 Куйлуг-Хема I и в курга-
не 14 Быстрянского могильника (рис. 3, 2, 4, 14).

Изображение фигурки стоящего хищника на 
золотой бляшке из кургана № 9 Куйлуг-Хема I, воз-
можно, восходит к золотой бляшке с более четким 
рисунком из более раннего по времени кургана 55 
в Тагискене (рис. 3, 9, 11). Эти бляшки близки по 
ряду стилистических признаков – уплощенная го-
лова с коротким туловом, округлыми глазом, ухом 
и окончаниями лап (Артамонов, 1973; Базарбаева, 
Джумабекова, 2017).

На бронзовых бляшках из кургана № 9 Куйлуг-
Хема I в виде головы копытного животного с удли-
ненной мордой отмечены более поздние стилисти-
ческие признаки – ухо и низ головы с «завитком», 
а также с небольшим глазом, не круглым, а вытя-
нутым в средней части (рис. 3, 4).

Золотые серьги подконусовидной формы 
в VII в. до н. э. имели ряд разновидностей, среди 
которых были два основных типа: 1) с гладкой внеш-
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Рис. 2. Сопоставительная таблица археологических комплексов второй половины VII в. до н. э. с хронологическими  
индикаторами (1 – Бейсенов, 2015. Рис. 16, 1, 2; 2 – Бернштам, 1949. Рис. 4; 3 – Чугунов и др., 2017.  
Табл. 1–5; 9; 12–14; 16; 27; 30–32; 86–90; 94; 96; 99; 104; 127; 142; 144; 4 – Шульга, 2016. Рис. 36, 1, 2, 38, 39;  
5, 7 – Грач, 1980. Рис. 86–88; 109; 110; 6 – Завитухина, 1966. Рис. 3 (раскопки С. М. Сергеева); 8 – Курочкин, 1993.  
Рис. 10–32; 9 – Кызласов Л., 1979. Рис. 61, 7–11 (раскопки А. В. Адрианова); 10 – Абдулганеев, 1994.  
Рис. 1, 1–7; 3, 1–7; 4, 1–8). Материал и масштаб разные
Fig. 2. Comparative table of archaeological complexes of the second half of the 7th century BC with chronological indicators  
(1 – Бейсенов, 2015. Рис. 16, 1, 2; 2 – Бернштам, 1949. Рис. 4; 3 – Чугунов и др., 2017. Табл. 1–5; 9; 12–14; 16; 27; 30–32; 
86–90; 94; 96; 99; 104; 127; 142; 144; 4 – Шульга, 2016. Рис. 36, 1, 2, 38, 39; 5, 7 – Грач, 1980.  
Рис. 86–88; 109; 110; 6 – Завитухина, 1966. Рис. 3 (excavations by S. M. Sergeyev); 8 – Курочкин, 1993.  
Рис. 10–32; 9 – Кызласов Л., 1979. Рис. 61; 7–11 (excavations by A. V. Adrianov); 10 – Абдулганеев, 1994.  
Рис. 1, 1–7; 3, 1–7; 4, 1–8). Materials and scales differ
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Рис. 3. Предметы с изображениями в зверином стиле из кургана № 9 могильника Куйлуг-Хем I и ряд аналогичных вещей 
из археологических памятников VII в. до н. э. 1–10 – могильник Куйлуг-Хем I, курган № 9, Тува (1, 8 – Артамонов, 1973. 
Рис. 109; 110; 2, 4, 7, 9 – Грач, 1967. Рис. на с. 132; 3, 5 – Вайнштейн, 1974. Рис. 10; 11; 6, 10 – Kenk, 1986. Abb. 22);  
11 – могильник Тагискен, курган 53, Приаралье (Артамонов, 1973. Рис. 21); 12 – могильник Тагискен, курган 55,  
Приаралье (Артамонов, 1973. Рис. 25); 13 – могильник Гилёво-10, могила 32, Алтай (Шульга, 2016. Рис. 30, 2);  
14 – могильник Быстрянский, курган 14, Алтай (Завитухина, 1966. Рис. 3, 4).  
1–7, 12–14 – бронза; 8–11 – золото. Масштаб разный
Fig. 3. Objects with representations in the animal style from kurgan no. 9 at the cemetery of Kuylug-Khem I and series of analo-
gous objects from archaeological sites of the 7th century BC. 1–10 – cemetery of Kuylug-Khem I, kurgan no. 9, Tuva (1, 8 – Ар-
тамонов, 1973. Рис. 109; 110; 2, 4, 7, 9 – Грач, 1967. Рис. на с. 132; 3, 5 – Вайнштейн, 1974. Рис. 10; 11; 6, 10 – Kenk, 1986. 
Abb. 22); 11 – cemetery of Tagisken, kurgan 53, Aral region (Артамонов, 1973. Рис. 21); 12 – cemetery of Tagis ken, kurgan 55, 
Aral region (Артамонов, 1973. Рис. 25); 13 – cemetery of Gilevo-10, grave 32, Altay (Шульга, 2016. Рис. 30, 2);  
14 – cemetery of Bystryansky, kurgan 14, Altay (Завитухина, 1966. Рис. 3, 4).  
1–7, 12–14 – bronze; 8–11 – gold. Scales differ
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ней поверхностью (без зерни); 2) с мелкой зернью 
на поверхности, образующей орнаментальные мо-
тивы. В кургане № 9 Куйлуг-Хема I и погребении 9 
Хемчик-Бома III в Туве золотые серьги имели глад-
кую поверхность. В кургане Аржан-2 и кургане 40 
Бегирэ (Тува), кургане 19 Бойтыгема II и кургане 14 
Быстрянского могильника (Алтай) золотые серьги 
украшены зернью, образующей «каплевидный» 
орнамент или, правильнее сказать, орнамент в виде 
«голов птиц» (рис. 2). Вероятно, размеры золотых 
серег и сложность их украшения зависели от соци-
ального ранга древних кочевников – небольшие 
серьги у рядовых и крупные со сложной орнамента-
цией у правящей и зажиточной части кочевников. 
Возможно, более четкие ранговые социальные от-
личия можно будет выделить не только по орнамен-
тации и оформлению крепления, но и по весу серег.

Особенно много аналогий между предметами 
из курганов № 9 Куйлуг-Хема I и Аржан-2 (рис. 2, 
3, 5) – пряжки разных форм, черешковые и втуль-
чатые наконечники стрел, изображения хищных 
зверей и копытных животных, каменные оселки, 
золотые серьги и другие предметы.

Комплексный анализ предметов из кургана № 9, 
их сопоставление с аналогами из закрытых архео-
логических комплексов Южной Сибири позволяют 
заключить, что время сооружения кургана № 9 
могильника Куйлуг-Хем I может быть ограничено 
второй половиной VII в. до н. э.

Новая относительная и абсолютная хроно-
логия. На современном этапе археологии Южной 
Сибири хронология памятников второй половины 
VII в. до н. э. на Саяно-Алтае может опираться на 

независимые датировки из трех регионов – Алтай, 
Тува и Хакасия (рис. 2): для Алтая – дата курга-
нов 19 и 2 Бойтыгема II и др. (Абдулганеев, 1994; 
Марсадолов, 2000. С. 22; Тишкин, 2011), для Тувы – 
дата кургана Аржан-2 (Чугунов и др., 2017), для 
Хакасии – дата Большого Полтаковского кургана 
(Курочкин, 1993; Марсадолов, 2015).

Предварительно можно наметить относитель-
ную хронологию и последовательность памятников 
второй половины VII в. до н. э. (см. рис. 2). Наи-
более ранними являются материалы из жертвенных 
мест Казахстана и Киргизии – Бакыбулак и Иссык-
Куль-клад (Бейсенов, 2015; Бернштам, 1952). Ве-
роятно, немного позднее был сооружен курган 
Аржан-2 (Тува), еще позднее – курган 32 Гилёво-10 
(Западный Алтай), курган № 9 Куйлуг-Хема I и 
погребения 9, 13 Хемчик-Бома III (Тува), курган 14 
Быстрянского могильника 14 (Алтай), Большой 
Полтаковский курган (Хакасия), курган 40 Бегирэ 
(Тува) (Кызласов Л., 1979. С. 75–76) и курган 19 
Бойтыгема II (Северный Алтай). В конце VII или в 
начале VI в. до н. э. был сооружен курган 2 Бойты-
гема II на Северном Алтае – наиболее поздний 
среди выше рассмотренных объектов, который по 
пряжкам средних размеров, бляхам и по форме 
псалиев близок к раннепазырыкским памятникам 
Алтая.

В заключение отметим, что в ходе работ СТЭАН 
под руководством А. Д. Грача было обнаружено 
и раскопано большое число интересных и важных 
археологических объектов разных эпох, которые 
более детально могут быть изучены при новых 
комплексных исследованиях.
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New date for barrow no. 9 Kuylug-Khem I in Tuva  
(after materials of the excavation by A. D. Grach)

L. S. Marsadolov

This paper reconsiders the assemblage of objects 
from kurgan no. 9 at the cemetery of Kuylug-Khem I 
excavated by A. D. Grach’s expedition in 1966; its new 
date is argued. Objects from this kurgan have been already 
published earlier by a number of authors (A. D. Grach, 
M. I. Artamonov, S. I. Vaynshteyn, P. Kenk et al.), and, 
inter alia, opinions were proposed on the chronological 
frame of the complex. The assemblage from kurgan no. 
9 is interesting in the fact that it includes representations 
executed in the Scythian animal style – ungulates and 
feline predators, bronze and bone arrowheads, a gold 

earring, a whetstone and other objects (Fig. 2, 5). Ana-
logues of the objects from this kurgan indicate expansive 
cultural contacts of the population of Tuva with people 
both of neighbouring and remote regions – Altay, Mi-
nusinsk Depression, Kazakhstan, area of the Aral Sea 
and Kirgizia (Fig. 2; 3). Interdisciplinary analysis of the 
finds from kurgan no. 9, as well as their comparison with 
parallels from closed archaeological associations in South 
Siberia suggest that the time of construction of kurgan 
no. 9 at the cemetery of Kuylug-Khem I must be limited 
to the second half of the 7th century BC.
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