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К ВОПРОСУ О ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ  

САКСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЛАЯ 
 
Введение. Статья посвящена проблеме установления восточной границы сакской культуры 

Алая. Важную роль в этом играет могильник Тоюнь, расположенный в юго-западной части 
Синьцзяна, примыкающей к современной Киргизии.  

Материалы и методы. Данный могильник в области погребальной обрядности демонстри-
рует характерные черты, свойственные сакской культуре Алая. В частности, это погребения в 
каменных ящиках, склеповидных каменных конструкциях и на уровне древней поверхности, совер-
шенные под невысокими каменно-земляными курганами. Погребения в них были как одиночными, как 
и многоактовыми. Погребенные были уложены в вытянутом положении головами на запад и севе-
ро-запад. Сопроводительный инвентарь из Тоюня был сравнительно бедный, представленный не-
многочисленными керамическими сосудами, предметами украшений (серьга, браслет, бусы), поясной 
гарнитуры (поясная пряжка), бытового назначения (сумак, шилья) и деталями одежды (бляшки).  

Результаты. Данные предметы на основе аналогий позволили установить время существова-
ния могильника Тоюнь, которое укладывается в рамки конца V – III вв. до н.э. Несомненно, что этот 
некрополь появляется в результате миграции сакского населения из восточной части Алайской доли-
ны. Закрепившись здесь, группа алайских саков оказывается в зоне контактов с населением сакской 
культуры Притяньшанья, с которой, по-видимому, они устанавливают брачные связи.  

Заключение. В настоящее время могильник Тоюнь является самым восточным памятником 
сакской культуры Алая, что позволяет отодвинуть границу данной культуры на более чем 130 км. 
на восток, чем считалось ранее. Это также позволило существенно уточнить ареалы распро-
странения основных археологических культур в юго-западной части Синьцзяна – сакских культур 
Алая, Памира и Притяньшанья.  
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культура Алая; культурные процессы 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-24-1-10 
 

 
Введение 

Культурные процессы на территории Сред-
ней Азии и соседнего с ней Синьцзяна в I тыс. до 
н.э. вплоть до настоящего времени остаются не-
достаточно исследованными и изобилующими 
немалым количеством «белых пятен». Лишь в 
последние два десятилетия по мере накопления  

 
новых данных начинают приоткрываться многие 
аспекты становления и развития местных архео-
логических культур, а также особенности их вза-
имоотношений между собой. Это позволяет в но-
вом свете взглянуть на ход и содержание этно-
культурной истории в обоих отмеченных 
регионах, особенно в тех районах, которые рас-
положены на стыке их современных границ.  
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Это важно также в том аспекте, что в совре-

менной китайской научной литературе существуют 
довольно своеобразные подходы и видение куль-
турных процессов на территории Синьцзяна в I тыс. 
до н.э., которые в основном рассматриваются вне 
взаимосвязи с сопредельными территориями 
Средней Азии и Казахстана. По этой причине ки-
тайскими исследователями здесь был выделен ряд 
самостоятельных археологических культур скиф-
ского периода, ряд из которых в действительности 
была частью более крупных культур (пазырыкской, 
саков Притяньшанья и др.) [Шульга, Шульга, 2017, 
с. 24-28; Иванов, 2018, с. 12,15; Му, 2022, с. 138-
144], другие же образовывали единый ареал с син-
хронными культурами скифского облика Алтая, 
Южной Сибири, Притяньшанья, Памиро-Алая, Цен-
трального и Восточного Казахстана. Поэтому 
направление и ход культурных, и отчасти – этниче-
ских процессов в упомянутых регионах невозможно 
в полной мере осознать без их понимания на тер-
ритории Синьцзяна.  

С учетом этого возникает необходимость 
комплексного изучения археологических куль-
тур скифского периода Средней Азии, Казах-
стана и Северо-Западного Китая, особенно в 
пограничных зонах между ними, для формиро-
вания единой картины культурных и этниче-
ских процессов здесь на протяжении I тыс. до 
н.э. В этом отношении значительный интерес 
вызывает могильник Тоюнь, расположенный в 
юго-западной части современного Синьцзяна 
(уезд Улугчат, Кызылсуу-Киргизский район 
СУАР) [Xinjiang Institute…, 2009]. Данный 
некрополь обладает характерными чертами, 
прямо указывающими на культурные связи с 
соседними районами Средней Азии. Более то-
го, он фактически не имеет каких-либо суще-
ственных отличий от погребальных памятни-
ков сакской культуры Алая [Иванов, 2022]. Это 
позволяет рассматривать его как самый во-
сточный из ныне известных некрополей дан-
ной культуры. 

 
Рисунок 1. Расположение могильника Тоюнь в контексте его принадлежности к  

сакской культуре Алая 
Figure 1. The location of the Touyun burial ground in the context of its relation to the Saka culture of Alai 
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Материалы и методы 

Могильник Тоюнь располагается в 2 км к 
юго-востоку от одноименного поселка, на во-
сточной террасе р. Суйоке (рис. 1). Всего в нем 
насчитывается порядка 30 курганов, которые 
планиграфически разбиваются на две компакт-
ные группы – северную и южную, будучи разде-
лены длинным оврагом. При этом в южную груп-
пу входит не менее 20 курганов, которые под-
разделяются на несколько небольших цепочек, 
вытянутых с заметным отклонением по линии 
север-юг, а северная группа, состоящая из 10 
курганов, ориентирована по направлению севе-
ро-восток – юго-запад (рис. 2) [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 34, рис. 2]1. 

Всего на территории некрополя Тоюнь бы-
ло выборочно исследовано 10 курганов, из кото-
рых 6 находились в его южной группе и 4 – в се-
верной. Впрочем, три из раскопанных объектов 
представляли собой кенотафы и не содержали 
каких-либо следов внутримогильных сооружений 
или же предметов. Примечательно, что они все 
они располагались компактно в южной группе 
могильника (курганы М1, М3, М4).  

Все раскопанные курганы представляли 
собой невысокие каменно-земляные насыпи, 
диаметром от 5 до 10 м и высотой 0,3–1,1 м. Ос-
новная часть захоронений была совершена в 
каменных ящиках овальной и реже прямоуголь-
ной формы, сложенных в 2–3 ряда крупных 
скальных плит и уплощенных камней на уровне 
древней поверхности. Размеры ящиков при этом 
относительно небольшие: длина варьирует в 
пределах 1,8–2,4 м, ширина – 0,6–1,1 м, высота 
– 0,4–0,6 м (курганы M2, М6, M 7, M8, М10) 
[Xinjiang Institute…, 2009, с. 35, рис. 4]. Следов 
перекрытий у всех каменных ящиков не просле-
живается, хотя вероятно, первоначально они 
имелись, но были сооружены из органических 
материалов, вследствие чего не сохранились 
(рис. 3–5, 7).2 В то же время внутренняя могиль-

                                                 
1 Приводимый в настоящей статье рисунок 2, рас-

крывающий топографические особенности могильни-
ка Тоюнь, был существенно дополнен авторами на 
основе данных космоснимков Google. 

2 При знакомстве с иллюстрациями погребальных 
сооружений могильника Тоюнь необходимо учесть, 
что нередко в современных китайских публикациях, 
посвященных введению в научный оборот каких либо-
исследованных могильников, приводятся чертежи 

ная конструкция в кургане М9 приближается к 
склепообразному округлому сооружению, ка-
менные плиты которого были уложены таким 
образом, что образовывали некоторое подобие 
свода, частично обвалившегося в погребальную 
камеру (рис. 6) [Xinjiang Institute…, 2009, с. 37, 
рис. 8]. В остальном же она сильно не отлича-
лась от каменных ящиков, отмеченных в основ-
ной части раскопанных курганов. Также некото-
рое исключение в плане внутреннего устройства 
составляет курган М5, где не было отмечено 
наличие каменного ящика или иного погребаль-
ного сооружения, хотя он содержал остатки 
сильно потревоженного грабителями захороне-
ния, совершенного на уровне древней поверхно-
сти [Xinjiang Institute…, 2009, с. 35, рис. 4]. 

                                                                               
 
погребений, на которых, как правило, отсутствуют 
нивелировочные отметки, которые характерны для 
археологической литературы России и большей части 
стран СНГ. 

 
Рисунок 2. План могильника Тоюнь  

Figure 2. The plan of the Touyun burial ground 
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Рисунок 5. План кургана М8 могильника Тоюнь 
Figure 5. The plan of the mound 8 of the Touyun 

 burial ground burial ground 
 
 
 
 

 
Рисунок 6. План кургана М9 могильника Тоюнь 
Figure 6. The plan of the mound 9 of the Touyun 

 burial ground 
 

 
Рисунок 3. План кургана М2 могильника Тоюнь  
Figure 3. The plan of the mound M2 of the Touyun 

 burial ground 

 
Рисунок 4. План кургана М7 могильника Тоюнь 
Figure 4. The plan of the mound M7 of the Touyun  

burial ground 
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В исследованных курганах были зафик-
сированы как одиночные захоронения, так и 
коллективные, содержавшие от двух (курганы 
M 9 и М10) до пяти (курган М2) погребенных, 
которые были уложены, как правило, в два 
уровня. Захоронения в них, за исключением 
кургана М10, были многоактовыми, которые в 
них совершались с некоторым временным ин-
тервалом. В кургане же М10 были захоронены 
женщина и младенец, который располагался 
под ее правым плечом; размеры каменного 
ящика и особенности расположения костяков в 
нем указывают на то, что, вероятнее всего, они 
были погребены одновременно [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 35-38, рис. 3-9].  

Итак, исследованные курганы могильника 
Тоюнь содержали три варианта захоронений: в 
каменных ящиках, каменном склеповидном со-
оружении и на древней поверхности. Впрочем, 
несмотря на это, основные черты погребальной 
обрядности во всех них в целом однообразны и 
обладают общими деталями. Умершие уклады-
вались вытянуто на спине, головами они были 
ориентированы на запад или северо-запад.  

Сопроводительный инвентарь, получен-
ный из захоронений, сравнительно беден. Он 
представлен керамическими сосудами, пред-
метами поясной гарнитуры, деталями одежды, 
украшениями, косметическими принадлежно-
стями и бытовыми предметами. Кроме того, в 
погребении кургана М10 были отмечены остат-
ки ритуальной пищи – кости мелкого рогатого 
скота. Впрочем, следует отметить, что далеко 
не все исследованные захоронения содержали 
предметы сопроводительного инвентаря – в 
курганах M6 и М7 они полностью отсутствова-
ли. Но если в случае с погребением М6 это 
можно объяснить полной его разграблением, то 
во втором случае костяк умершего находился в 
непотревоженном положении.  

Примечательно, что в погребениях срав-
нительно мало керамической посуды, которая 
представлена всего тремя лепными сосудами 
(курганы M5, M8, M9), но только в двух случаях 
можно судить об их форме и особенностях. Из 
кургана М9 происходит горшок хорошей сохран-
ности, который имеет шаровидное тулово, округ-
лое дно, широкое устье с невысокой горловиной, 
ниже которой симметрично расположены две 

 
Рисунок 7. План кургана М10 могильника Тоюнь 

Figure 7. The plan of the burial mound 10 of the 
Touyun burial ground 

 
 
 

 
Рисунок 8. Керамическая посуда из могильника  

Тоюнь. 1 – курган М9; 2 – курган М8 
Figure 8. Ceramic vessels from the Touyun burial 

ground. 1 – mound M9; 2 – mound M8 
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небольшие петлевидные ручки. Верхняя его часть 
украшена несколькими тонкими прочерченными 
линиями. Его размеры: высота – 12,5 см, диаметр 
тулова – 14,5 см, диаметр устья – 9,1 см (рис. 8, 1). 
Второй горшок из кургана M8 – худшей сохранно-
сти, нежели первый. Он имеет баночную форму, 
при этом тулово его несколько сужается от упло-
щенного дна к широкому устью. Размеры предмета: 
высота – 9,5 см, максимальный диаметр тулова – 
10,5 см, диаметр устья – 9,2 см (рис. 8, 2) [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 38, рис. 10]. 

Поясная гарнитура представлена крупной 
костяной поясной пряжкой удлиненно-
трапециевидной формы, найденной в погребе-
нии кургана М2. Край ее широкой части частично 
обломан. В нем сохранилось овальное перпен-
дикулярное отверстие размером 1,8 х 0,8 см, 
между которым и краем пластины имеются еще 
два небольших круглых отверстия диаметром 
0,5 см. На узком конце предмета имеются еще 
два аналогичных отверстия диаметром 0,3 см. 
По-видимому, последние предназначались для 
крепления пряжки к поясу, а овальное отверстие 
– для его застегивания. Размеры предмета: 
длина – 14,8 см., ширина – 2,4-5,6 см (рис. 10, 4) 
[Xinjiang Institute…, 2009, с. 38, 43, рис. 12, 4].  

К деталям одежды, вероятнее всего, отно-
сятся две бронзовые бляшки, найденные в кур-

ганах M2 и M10. Они довольно сходны между 
собой – имеют выпуклый щиток и поперечную уз-
кую планку на оборотной стороне для пришивания 
или крепления к органическим материалам. Но 
если бляшка М2 имеет круглую форму, то из М10 – 
овальную. Первая из них диаметром – 1,5 см, а 
вторая имеет размеры 2 х 1,3 см (рис. 9, 7, 8) 
[Xinjiang Institute…, 2009, с. 38, рис. 11, 4, 5].  

 
Украшения из погребений могильника То-

юнь представлены более широким набором – 
бронзовой серьгой, железным браслетом и не-
сколькими разновидностями каменных бусин. 
Серьга из кургана М9 разломана на несколько 
фрагментов, была изготовлена из единого куска 
металлической проволоки. Она имеет восьмер-
ковидную форму, при этом ее малая петелька 
свернута из одного оборота проволоки, а боль-
шая – несомкнутая, ее проволочные концы за-
ходили друг за друга с одной стороны. Размеры: 
диаметр малой петельки – 0,9 см, большой пе-
тельки – 2,3 см (рис. 10, 7) [Xinjiang Institute…, 
2009, с. 43, рис. 12, 6]. Железный браслет, 
найденный в кургане М10, довольно плохой со-
хранности, его несомкнутые концы обломаны, 
но, несмотря на это, хорошо прослеживается, 
что они постепенно сужались. Диаметр предмета 
составляет 8 см (рис. 10, 6) [Xinjiang Institute…, 
2009, с. 43, рис. 12, 5]. Бусины были обнаружены 
сразу в нескольких погребениях некрополя – M2, 
М5 и М8. Они представлены округлыми, шести-
гранным, шайбовидным экземплярами (диаметр 
0,6–1,1 см) (рис. 9, 2-5), причем, у самой крупной 
бусины (курган М2) поверхность была полностью 
декорирована продольным рифлением (диаметр 
2,5 см) (рис. 9, 1). Отдельно стоит отметить ред-
кие бусы в виде тонких мелких колечек диамет-
ром всего 0,3–0,5 см, найденных в погребении 
кургана М8 (рис. 9, 6) [Xinjiang Institute…, 2009, с. 
38, рис. 11, 1-3].  

К косметическим принадлежностям можно 
отнести палочку из сурьмы (сурьматаш), найден-
ную в погребении М10. Она круглая в разрезе, 
приостренная с одного конца. Размеры предмета: 
длина – 9 см, диаметр – 1 см (рис. 10, 1) [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 43, рис. 12, 1]. 

Категория бытовых предметов представ-
лена одним предметом – сумаком (мочеотво-
дом), изготовленным из длинной кости бараньей 

 
Рисунок 9. Предметы погребального инвентаря 

из могильника Тоюнь. 1–4, 7 – курган М2;  
5 – курган М5; 6 – курган М8; 8 – курган М10  
Figure 9. Items of the funeral inventory from the 

Touyun burial ground. 1–4, 7 – mound M2;  
5 – mound M5; 6 – mound M8; 8 – mound M10 
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ноги.3 На одном ее конце имелось отверстие 
овальной формы, размером 0,9 х 1,3 см, а с дру-
гой стороны ее часть была срезана. Общая длина 
предмета – 19 см (рис. 10, 5). Атрибуция данного 
предмета в качестве сумака не вызывает сомне-
ний, так как он был найден в захоронении кургана 
М2, где были отмечены останки младенца [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 43, рис. 12, 3]. Кроме того, по-
добные мочеотводы хорошо известны в этногра-
фической культуре народов Средней Азии и 
Синьцзяна, где они использовались вплоть до 
недавнего прошлого. Этот факт может указы-
вать на то, что уже в раннем железном веке 
местными скотоводами использовались колыбе-
ли типа бешика, что также подтверждается па-
леоантропологическими исследованиями с со-
предельных территорий Алая и Притяньшанья 
[Китов с соавт., 2019, с. 164-166].  

Также в захоронении М2 были найдены 
два сильно коррозированных железных штырь-
ка, округлых в диаметре и заостренных с одного 
конца. Они, вероятно, могли использоваться в 

                                                 
3 Сумаки использовались для отвода мочи у детей 

младенческого возраста, помещенных в переносные 
деревянные колыбели-бешики. 

качестве шильев. Длина предметов – 6,5 см, 
диаметр – 0,7-0,8 см (рис. 10, 2, 3) [Xinjiang 
Institute…, 2009, с. 43, рис. 12, 2]. 

 
 

Результаты 
Китайскими археологами на основе крат-

кого анализа погребальной обрядности и со-
проводительного инвентаря некрополь Тоюнь 
суммарно был отнесен к периоду династии Хань 
(202 г. до н.э. – 220 г. н.э.) [Xinjiang Institute …, 
2009, с. 43]. Впрочем, подобная датировка да-
леко не бесспорна, особенно если принять во 
внимание, что рассматриваемый могильник 
находит практически полное соответствие в по-
гребальных памятниках сакской культуры Алая, 
основная территория распространения которой 
довольно близка к его расположению (рис. 1). 
Данная культура хронологически существовала 
между VI и III вв. до н.э., поэтому могильник  
Тоюнь также должен укладываться в этот хро-
нологический период.  

Впрочем, для того, чтобы твердо устано-
вить его культурную и хронологическую принад-
лежность, необходимо более детально остано-
виться на особенностях погребальной обрядно-
сти и сопроводительного инвентаря данного 
некрополя, в то числе в сравнении с материала-
ми культуры саков Алая.  

Топографические особенности данного 
некрополя полностью аналогичны ряду извест-
ных могильников отмеченной выше сакской 
культуры. В частности, в ее основных могильни-
ках Чак, Кара-Швак, Шарт и Дараут-Курган про-
слеживается аналогичное подчинение рельефу 
местности, вследствие чего в их составе имеют-
ся группы-цепочки курганов, вытянутые с севера 
на юг, под влиянием ландшафта часто имеющие 
отклонение от данного направления к западу и 
востоку соответственно [Заднепровский, 1960,  
с. 69, 72, рис. 27, 33; Ташбаева, 2011, с. 121, 
рис. 37, 38]. Это хорошо прослеживается и на 
некрополе Тоюнь, где северная и южная курган-
ные группы имеют некоторое различие в ориен-
тации цепочек курганов (рис. 2). 

Внешне курганы данного некрополя также 
не отличаются от погребальных объектов сак-
ской культуры Алая, так же как по устройству 

 
Рисунок 10. Предметы погребального инвента-

ря из могильника Тоюнь. 1,6 – курган М10;  
2–5 – курган М2; 7 – курган М9 

Figure 10. Items of the funeral inventory from the 
Touyun burial ground. 1,6 – mound M10;  

2–5 – mound M2; 7 – mound M9 
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внутримогильных сооружений и погребальной 
обрядности. В материалах данной культуры от-
мечаются совершенно аналогичные каменные 
ящики, возведенные на уровне древней поверх-
ности, причем они преимущественно распро-
странены в восточной части Алайской долины, 
территориально близкой к расположению мо-
гильника Тоюнь. Примечательно, что они совпа-
дают в Тоюне и на Алае по размерам и кон-
структивным особенностям, хотя в последнем 
районе каменные ящики были чаще впущены в 
яму или слегка заглублены в грунт. Известны 
также в сакской культуре Алая склеповидные 
постройки с многоактовыми захоронениями по-
добно той, что была отмечена в кургане М9  
Тоюня [Иванов, 2022, с. 12]. Впрочем, они также 
известны в эйлатано-актамской культуре Ферга-
ны [Горбунова, 1962, с. 94, 96-97]. Но в послед-
нем районе при всем сходстве склепоподобых 
конструкций наблюдается заметная разница в 
планиграфическом расположении курганов с 
ними в составе могильников. Если в Тоюне, как и 
на Алае, они приурочены к отдельным погре-
бальным объектам, то в Фергане они чаще были 
пристроены друг к другу, образуя так называе-
мые «длинные курганы» [Горбунова, 1962, с. 95]. 
Встречаются также в Алайской долине захоро-
нения на уровне древней поверхности, устроен-
ные без каких-либо дополнительных конструк-
ций [Ташбаева, 2011, с. 123; Иванов, 2022, с. 11-
12], сходные с тем, что было зафиксировано в 
кургане М5 могильника Тоюнь, но они довольно 
немногочисленны.  

 
Не меньшее сходство Тоюня и памятников 

сакской культуры Алая проявляется в плане по-
гребальной обрядности. Как отмечалось выше, 
для данного некрополя характерно трупополо-
жение, при этом умершие укладывались на 
спине в вытянутом положении, с ориентацией 
головой на запад или северо-запад. Совершенно 
аналогичные черты погребальных традиций 
прослеживаются во всех ключевых могильниках 
на Алае, хотя все же северо-западная ориента-
ция костяков встречается там реже, но не явля-
ется чем-то нетипичным [Заднепровский, 1960, 
с. 77, 79; Ташбаева, 2011, с. 122-123, 127; Ива-
нов, 2022, с. 12].  

Итак, по основным показателям погре-
бального обряда могильник Тоюнь находит пол-
ные аналогии в памятниках сакской культуры 
Алая. Поэтому сомнений в отнесении его к дан-
ной культуре не возникает. Но в то же время 
встает другой вопрос – о времени существова-
ния данного некрополя, поскольку это может 
пролить свет на вопросы его появления в юго-
западной части Синьцзяна, на заметном отда-
лении от основной территории отмеченной куль-
туры. Она существовала довольно продолжи-
тельный хронологический период – с VI по III вв. 
до н.э., но едва ли могильник Тоюнь мог суще-
ствовать на протяжении всего этого времени, 
так как насчитывает сравнительно небольшое 
количество курганов, которые могли быть возве-
дены не более чем за полтора-два столетия.  

«Узкая» хронология Тоюня может быть 
установлена на основе анализа предметов со-
проводительного инвентаря, который, несмотря 
на свою относительную бедность, все же может 
пролить свет на эту проблему.  

Керамическая посуда из данного некропо-
ля, к сожалению, не дает достаточно информа-
ции в хронологическом плане, так как сосуды 
сходных форм были довольно широко распро-
странены в культурах I тыс. до н.э. Впрочем, до-
статочно сходные по форме и наличию двух не-
больших петлевидных ручек сосуды, подобные 
горшку из кургана М9, известны из материалов 
эйлатано-актамской культуры Ферганы [Гамбург, 
Горбунова, 1957, с. 85, рис. 30, 26; Горбунова, 
1961, с. 190, рис. 5, 2], сакской культуры Памира 
[Литвинский, 1972, с. 40, табл. 6, 41], культуры 
Чауху в южной части Синьцзяна [Шульга, 2010, 
с. 34, 37-43, рис. 17, 23; 18, 6-8; 22, 31,34] и др. В 
них сосуды такой формы считаются относитель-
но редкой формой и известны в отмеченных 
районах в пределах V-III вв. до н.э. Исключение 
в этом плане составляет культура чауху, где они 
отмечены уже в первой половине I тыс. до н.э. 
Но большая часть двуушковых горшков этой 
культуры имеет плоское дно, что отличает их от 
тоюньского. Поэтому, принимая во внимание, 
что горшок из Тоюня внешне ближе к ферган-
ским и памирским сосудам, то предпочтительнее 
будет также отнести его к V-III вв. до н.э.  

Несколько больше сведений о времени 
существования этого некрополя дает крупная 
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костяная пряжка из кургана М2. Она имеет до-
вольно поздний облик и находит ближайшие 
аналогии в материалах IV–II вв. до н.э., когда в 
культурах скифского облика начинают распро-
страняться массивные костяные и деревянные 
поясные пряжки [Добжанский, 1990, с. 22, табл. IX, 
2; X, 6,9]. Вероятно, к началу этого периода от-
носится также близкая по облику и размеру ко-
стяная пряжка с изображением воина в доспехе 
из могильника Актам в Фергане [Горбунова, 
1960, с. 93-94, рис. 22].  

Бронзовые бляшки из курганов M2 и M10 
практически ничего не дают в плане хронологии, 
так как аналогичного облика предметы были ши-
роко распространены в культурах скифского об-
лика в течение всего I тыс. до н.э., впрочем, в то 
же время подобную информацию дает ряд 
предметов украшений. Так, бронзовая восьмер-
ковидная серьга со скрученным малым колечком 
из погребения кургана М9 может быть датирова-
на концом V – началом II вв. н.э. Близкие парал-
лели в значительном количестве известны ей в 
этот период из Притяньшанья [Иванов, 2016, с. 
334] и Алтая [Шульга, 2003, с. 60-61]. Железные 
браслеты с несомкнутыми, приостренными кон-
цами, практически идентичные по облику экзем-
пляру из кургана М10 Тоюня были довольно ши-
роко распространены на Алае [Заднепровский, 
1960, с. 83, рис. 42, 6], Памире [Литвинский, 1972, 
с. 58-59, табл. 20, 7] и в Фергане [Горбунова, 1962, 
с. 101, рис. 3, 12,15;]. При этом Б.А. Литвинский 
отмечал, что такого рода украшения появляются в 
V в. до н.э. и широко распространяются в Средней 
Азии в IV–III вв. до н.э. Косметические палочки из 
сурьмы также хорошо известны в этот же период 
на Алае [Ташбаева, 2011, с. 135, рис. 76, 4], в Фер-
гане [Гамбург, Горбунова, 1957, с. 86, рис. 29, 
21,22; Горбунова, 1962, с. 102, рис. 5, 23,24] и на 
Внутреннем Тянь-Шане [Ташбаева, 2011, с. 116, 
рис. 74, 1; 75, 5].  

Большой интерес вызывает находка в кур-
гане М2 Тоюня сумака (мочевоотвода). Совер-
шенно аналогичный предмет, притом близкий по 
размеру, был найден в кургане 17 могильника 
Чак в Алайской долине. Ю.Д. Заднепровский 
был склонен отнести данный курган к концу 
I тыс. до н.э. [Заднепровский, 1960, с. 70, 83-84, 
рис. 42, 5]. Но данный курган не демонстрировал 
каких-либо существенных отличий от остальной 

части погребальных объектов могильника Чак, 
который в целом датируется V–III вв. до н.э., по-
этому нет особых оснований датировать его 
позднее верхней хронологической границы ука-
занного периода.  

Таким образом, на основе культурной при-
надлежности и облика сопроводительного ин-
вентаря погребения могильника Тоюнь можно в 
целом отнести к концу V–III вв. до н.э.  

Косвенно подтверждают отнесение данно-
го некрополя к сакской культуре Алая и антро-
пологические материалы. Китайским антрополо-
гом Ван Бо были опубликованы результаты па-
леоантропологического исследования одного из 
черепов из Тоюня4, согласно которым он при-
надлежал престарелому мужчине около 60 лет, 
принадлежавшего к европеоидному расовому 
типу с небольшой монголоидной примесью 
[Wang Bo, 2009, с. 46-48]. По заключению рос-
сийского антрополога Е.П. Китова, данный череп 
очень близок по основным признакам к популя-
циям саков Алая [Китов с соавт., 2019, с. 94-105; 
2021, с. 226-231], но в то же время он также об-
наруживает определенное сходство с сакскими 
черепами с Тянь-Шаня [Китов с соавт., 2019, с. 
68-93; 2021, с. 225-231].5 

 
 

Обсуждение 
C учетом того, что в той части Синьцзяна, 

где находится некрополь Тоюнь, пока что не бы-
ло выявлено и исследовано других погребаль-
ных памятников, тем более, с инокультурными 
чертами, можно констатировать, что оставившая 
этот могильник группа людей контролировала 
основную часть прилегавшей к нему территории. 
Сам же этот район очень интересен тем, что 
представляет собой небольшой горный массив 
на западной оконечности хребта Кокшал-Тоо и 
южных отрогов Ферганского хребта, откуда есть 
выход на Внутренний Тянь-Шань через перевал 
Торугарт, и в Алайскую долину – через несколь-

                                                 
4 В данной статье, по-видимому, ошибочно указа-

но, что изученный череп происходит из погребения 
кургана М10, так как в этом кургане была погребена 
женщина с младенцем, что указано в основной статье 
о могильнике Тоюнь. Скорее всего, данный череп был 
получен из коллективного захоронения кургана М2. 

5 Выражаю глубокую благодарность Е.П. Китову за 
предоставленную консультацию. 
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ко высокогорных проходов. Последний фактор 
сыграл ключевую роль в возникновении могиль-
ника Тоюнь, который в настоящее время можно 
признать в качестве наиболее восточного погре-
бального памятника сакской культуры Алая из 
всех известных на сегодняшний день. Это поз-
воляет отодвинуть более чем на 130 км восточ-
ную границу данной культуры (рис. 1). При этом 
необходимо принять во внимание, что восточнее 
некрополя Тоюнь располагается могильник Ку-
лансарык (уезд Акчий, Кызылсуу-Киргизский 
район СУАР), который демонстрирует характер-
ные черты для сакской культуры Притяньшанья 
[Xinjiang Institute…, 1995, с. 20-28]. Поэтому со-
мнительно, что восточнее Тоюня могут нахо-
диться погребальные памятники, которые при-
надлежат к сакской культуре Алая.  

Итак, территория отмеченной сакской 
культуры оказалась заметно больше, чем счита-
лось ранее, и включала в себя не только соб-
ственно Алай, но и значительный район в юго-
западном Синьцзяне, прилегающий к основной 
территории этой культуры с востока. Но в связи 
этим возникает вопрос, когда могли алайские 
саки проникнуть туда и освоить этот район?  

Принимая во внимание общую хронологию 
могильника Тоюнь, можно утверждать, что они 
могли мигрировать на восток из Алайской доли-
ны в конце V в. до н.э. К это времени основные 
этнокультурные особенности культуры саков 
Алая уже сформировались, в том числе на ло-
кальном уровне. Освоив эти территории в юго-
западной части Внутреннего Тянь-Шаня, алай-
ские саки осваивают ее и закрепляются на этой 
территории, сформировав восточную перифе-
рию сакской культуры Алая, вплоть до рубежа III 
и II вв. до н.э. 

При этом миграция происходила из во-
сточной части Алайской долины через перевал 
Иркештам, так как именно там прослеживаются 
характерные черты погребальной обрядности 
некрополя Тоюня (каменные ящики, склепооб-
разные конструкции, многоактовые захоронения, 
западная ориентация и пр.). Но даже после пе-
редвижения группы восточноалайских саков на 
восток, она не порывает этнокультурных связей 
с близкородственным населением Алайской до-

лины, так как за последующее два столетия не 
наблюдается каких-либо существенных разли-
чий погребальных традиций в Тоюне и могиль-
никах на Алае. Это еще более примечательно в 
свете того, что алайские саки в процессе данной 
миграции продвигаются на юго-западную око-
нечность Внутреннего Тянь-Шаня, оказавшись в 
зоне контактов с сакской культурой Притяньша-
нья [Иванов, 2018]. С населением последней 
культуры они, по-видимому, могли поддержи-
вать брачные связи, что объясняет близость че-
репа из некрополя Тоюнь в расовом отношении 
к черепам тяньшанских саков.  

Кроме того, установление подлинной во-
сточной границы распространения сакской культу-
ры Алая позволяет не только установить ее точ-
ный ареал, но и частично пересмотреть этнокуль-
турную ситуацию в юго-западном Синьцзяне. Так, 
по представлениям китайских исследователей, 
большая часть его территории занята культурой 
Сянбаобао (Ташкурган), включая район располо-
жения некрополя Тоюнь [по Шульга, 2010, рис. 1]. 
Данная культура фактически представляет собой 
восточную периферию сакской культуры Памира, 
погребальные памятники которой заметно отли-
чаются от сакских могильников Алая, несмотря на 
довольно тесные этнокультурные контакты между 
отмеченными культурами. Впрочем, даже послед-
ний фактор не позволяет отнести Тоюнь к сакской 
культуре Памира.  

Характерные черты погребальной обряд-
ности этого могильника, как было показано вы-
ше, с полной уверенностью позволяют отнести 
его к сакской культуре Алая, а отодвинувшаяся в 
восточном направлении граница ее распростра-
нения в свою очередь существенно сужает аре-
ал сакской культуры Памира в ее локальном ва-
рианте Сянбаобао (Ташкурган). Кроме того, бо-
лее четко теперь разграничиваются территории, 
которые занимали сакские культуры Алая и При-
тяньшанья. В целом, это позволяет прояснить 
реальные границы сразу нескольких культур 
скифского времени в данной части Синьцзяна, 
хотя, конечно же, они могут пересматриваться в 
последующем, по мере открытия и изучения но-
вых археологических памятников. 
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Заключение 

Таким образом, анализ погребальных тра-
диций и сопроводительного инвентаря из мо-
гильника Тоюнь, расположенного в юго-западной 
части Синьцзяна, позволил не только устано-
вить, что он относится к сакской культуре Алая, 
но и также обозначить восточную границу ареа-
ла распространения данной культуры. Продви-
жение сюда алайских саков происходит уже по-
сле формирования основной территории их 
культуры – не ранее конца V в. до н.э., при этом 
исходным пунктом отмеченной миграции была 
восточная часть Алайской долины, на что указы-
вают специфические черты погребальной об-
рядности некрополя Тоюнь, характерные именно 
для этого района. Просуществовал отмеченный 
могильник не менее двух столетий, вплоть до 
времени угасания сакской культуры Алая на ру-
беже III и II вв. до н.э. 
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ON THE PROBLEM OF EASTERN BORDER OF SAKA CULTURE 
 OF ALAI 

 
Introduction. The article is devoted to the problem of establishing the eastern border of the Saka cul-

ture of Alai. An important role in understanding of this problem is played by the Touyun burial ground, located 
in the southwestern part of Xinjiang, close to Kyrgyzstan.  

Materials and methods. This burial ground has specific funeral rites, which demonstrate the charac-
teristic features peculiar to the Saka culture of Alai. In particular, these are burials in stone boxes, crypt-like 
stone structures and at the level of the ancient surface, constructed under low stone-earth burial mounds. 
Burials in them were both single and multi-act. The buried people in these burials were in an elongated posi-
tion with orientation of the sculls to the west and northwest direction. The funeral inventory from Touyun was 
relatively poor and represented by a couple of ceramic vessels, jewelry items (earring, bracelet, and beads), a 
belt garment (belt buckle), household items (sumac, awls) and clothing items (plaques).  

Results and discussion. These funeral objects, based on analogies, allowed us to establish the time 
of existence of the Touyun burial ground, which fits into the chronological framework of the end of the 5th – 
3rd centuries BC. It is evident, that this necropolis appears as a result of the migration of the Saka population 
from the eastern part of the Alai Valley. The occupying this territory group of Alai Saka was appeared in the 
contact zone with the population of the Saka culture of Tien Shan region, with which, apparently, they estab-
lished marital ties. Currently, the Touyun burial ground is the easternmost site of the Saka culture of Alai, 
which makes it possible to expand the border of this culture by more than 130 km to the east than previously 
thought. It also made it possible to significantly clarify the real areas of the main archaeological cultures in the 
southwestern part of Xinjiang such as the Saka cultures of Alai, Pamir and Tien Shan region. 
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