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УДК 902(517)

Н.Н. Серегин
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия; 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

ВПУСКНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ ТЮРОК АЛТАЯ  
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(2-я половина I тыс. н.э.)*

Представлены результаты изучения впускных погребений тюрок раннего средневековья. Осу-
ществлен анализ материалов раскопок памятников 2-й половины I тыс. н.э. на территории Алтая 
и в сопредельных регионах – Минусинской котловине, Туве, Монголии. Охарактеризованы тради-
ции оформления внутримогильных конструкций, а также определены особенности обряда. Анализ 
имеющихся материалов не дал оснований для однозначной интерпретации впускных захоронений 
раннесредневековых тюрок. Вместе с тем выявлены определенные закономерности распространения 
таких комплексов, что позволило предложить два варианта объяснения существования рассматри-
ваемой традиции у кочевников Центральной Азии во 2-й половине I тыс. н.э. Отмечено, что значи-
тельная часть таких объектов относятся к раннему и позднему этапам в развитии тюркской культуры. 
Кроме того, в ряде случаев впускные погребения сооружались для представителей общества кочев-
ников, отличавшихся низким социальным статусом. Отмеченные тенденции предоставляют возмож-
ности для продолжения исследований в указанном направлении.

Ключевые слова: тюрки, Алтай, Центральная Азия, впускные захоронения, интерпретация, по-
гребальный обряд, хронология, социальная история.
DOI: 10.14258/tpai(2016)2(14).-03

Введение
Своеобразной традицией, получившей распространение в обрядовой практике 

многих древних и средневековых культур Евразии, стало сооружение впускных за-
хоронений. Основной отличительной характеристикой таких объектов является то, 
что они были совершены в насыпях курганов более раннего времени. На территории 
Цент ральной Азии впускные погребения были распространены начиная с эпохи энео-
лита и раннего бронзового века. К примеру, известны случаи сооружения подобных 
комплексов населением афанасьевской [Грязнов, Комарова, 1979, с. 20–27] и караколь-
ской [Кубарев, 1988, рис. 4; 2009, с. 29] культур. Существование данной традиции 
в рассмат риваемом регионе не прерывалось вплоть до этнографического времени 
[Дьяконова, 1975, с. 17; Тощакова, 1978, с. 132; Кубарев, 2007, с. 293–294].

Для носителей «курганных» культур впускные захоронения представляли собой 
в той или иной степени исключительное явление, характеризуя нестандартный ва-
риант реализации погребального обряда. При этом очевидно, что любые отклонения 
и «нетипичные» случаи в ритуальной практике древних и средневековых обществ 
требуют пристального внимания и подробного анализа. Особенности впускных захо-
ронений различных периодов неоднократно рассматривались в публикациях археоло-
гов, что позволило выявить отличительные характеристики таких объектов и сделать 
ряд предположений о семантике таких комплексов [Гуцалов, 1996, с. 156–159; Крас-
ниенко, 1996, с. 123–130; Бужилова, Внуков, Антипина, 1999, с 229–245; Худяков, 
Цэвээндорж, 1999, с. 173–182; Серегин, 2010а, с. 264–266; Тишкин, Матренин, 2010, 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Комитета науки МОН РК №1038/ГФ4 
«Древние и средневековые кочевники Юго-Западного Алтая: междисциплинарные исследования».
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с. 297–299; Воронятов, 2011, с. 50; и мн. др.]. Нет сомнений, что выявление общих 
тенденций в распространении обозначенной традиции в широких хронологических 
и территориальных рамках требует детальной проработки конкретных материалов. 
В данной статье представлены возможности интерпретации впускных погребений 
в обрядовой практике тюрок Алтая и сопредельных территорий на протяжении 2-й 
половины V – XI в. н.э.

В большинстве работ, посвященных изучению различных элементов погребаль-
ного обряда кочевников тюркской культуры, впускные захоронения рассматривались 
наряду со «стандартными» памятниками и не становились предметом отдельного 
исследования. Значительно реже специалисты обращали внимание на изучение от-
дельных, как правило, специфичных объектов, материалы которых способствовали 
решению актуальных вопросов раннесредневековой археологии [Грач, 1982; Тишкин, 
Горбунов, 2003]. Подробную характеристику впускных погребений, исследованных на 
юге Минусинской котловины, представил Д.Г. Савинов. В частности, исследователь 
обратил внимание на привилегированное положение умерших [Савинов, 2005, с. 234]. 
Напротив, низкий социальный статус людей, захороненных в подобных памятниках на 
территории Алтая, подчеркнул Г.В. Кубарев [2005, с. 25]. Выделив рассматриваемые 
объекты во второй тип погребений, он отметил скудный сопроводительный инвентарь, 
обнаруженный при их исследовании. Подробное рассмотрение впускных захоронений 
раннесредневековых тюрок позволяет расширить представления об особенностях та-
ких комплексов. 

Анализ материалов
Наибольшее количество впускных погребений раннесредневековых тюрок ис-

следовано на Алтае. Такие объекты раскопаны на комплексах Бертек, Боротал, Кал-
бак-Таш, Катанда, Кок-Су, Курай, Пазырык, Талдура, Тянгыс-Тыт, Юстыд, Яконур 
и др. Всего на территории Алтая вскрыты 15 впускных захоронений, что составляет 
более 7% от общего количества известных погребений тюркской культуры в обо-
значенном регионе. Несколько меньше таких объектов исследовано в Минусинской 
котловине – 11 (комплексы Кирбинский Лог, Сабинка), в Туве – 1 (Улуг-Хорум) и Мон-
голии – 2 (Бурхан-толгой). Почти все рассматриваемые захоронения тюрок «впуще-
ны» в курганы, относящиеся к скифо-сакскому периоду, и лишь в двух случаях – 
к хуннускому времени. Чаще всего впускное погребение находилось под насыпью 
более раннего памятника. В этих случаях рассматриваемые объекты располагались 
на различной глубине, нередко в заполнении могильной ямы основного погребения. 
Также впускные могилы сооружались непосредственно в насыпях крупных курганов 
[Гаврилова, 1965, с. 68–69; Грач, 1982, с. 156; Савинов, Павлов, Паульс, 1988, с. 83; 
Кубарев, 2005, с. 368]. 

Анализ внутримогильных конструкций, зафиксированных в ходе раскопок впуск-
ных погребений, позволяет условно выделить три основных варианта их оформления. 
Наиболее распространенным являлось сооружение простой могильной ямы без до-
полнительных конструкций. Такие объекты встречены в ходе раскопок ряда памят-
ников на Алтае, в Минусинской котловине и Монголии [Гаврилова, 1965, с. 68–69; 
Могильников, Елин, 1983, с. 129–130, рис. 4; Кубарев, 1985, рис. 9; Савинов, Павлов, 
Паульс, 1988, рис. 2.-3; Савинов, 1994, рис. 114; Кубарев, 2005, табл. 21, 23; Турбат, 
Амартувшин, Эрдэнэбат, 2003, с. 107–108, 271; и др.] (рис. 1–2). В одном случае при 
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исследовании впускного погребения на территории Тувы зафиксирована каменная пе-
регородка, отделявшая лошадь от человека [Грач, 1982, с. 156–157, рис. 1] (рис. 3). Тре-
тьим вариантом внутримогильной конструкции является подбой, в котором помещал-
ся покойный [Савинов, Павлов, Паульс, 1988, рис. 1–4] (рис. 4) или сопровождавшая 
его лошадь [Турбат, Амартувшин, Эрдэнэбат, 2003, с. 108, 271]. В целом погребальные 
конструкции, зафиксированные при исследовании впускных могил, стандартные, ха-
рактерные и для подкурганных объектов раннесредневековых тюрок.

Рис. 1. Впускное захоронение. Бертек-27, курган №1: 1–2 – план могилы; 
3–22 – предметный комплекс (по: [Савинов, 1994, рис. 112, 114, 116–117])

39



Рис. 2. Впускное погребение. Тянгыс-Тыт, курган №4: 1 – план могилы; 
2–19 – предметный комплекс (по: [Худяков, Борисенко, 1997, рис. 1, 2])

Более специфичны особенности ритуала, отмеченные при раскопках впускных 
могил кочевников Центральной Азии 2-й половины I тыс. н.э. Стандартом обрядовой 
практики раннесредневекового населения Алтая, Тувы и Монголии может считаться 
следующая совокупность показателей: восточная ориентировка человека, расположе-
ние сопровождавшей его лошади слева параллельно умершему, с направлением в про-
тивоположную сторону горизонта [Серегин, 2010б, с. 177]. В этом плане нетипичными 
являются расположение лошади и человека в одну линию, встреченное на могильнике 
Улуг-Хорум в Туве (рис. 3), а также помещение животного над погребенным, зафик-
сированное при исследовании впускной могилы на некрополе Талдура-II на Алтае. 
Аналогию последнему случаю находим в материалах подкурганного погребения на 
памятнике Верх-Еланда-I, расположенном в том же регионе. Важно отметить, что за-
фиксированные особенности ритуала впускных могил, а именно помещение лошади 
над человеком или у него «в ногах», являются вполне характерными для погребальной 
практики населения булан-кобинской культуры Алтая хуннуско-сяньбийско-жужан-
ского времени. Возможность связи обозначенных черт обряда кочевников 2-й полови-
ны I тыс. н.э. с традициями предшествующего периода подтверждается тем, что объек-
ты, исследованные на памятниках Улуг-Хорум и Верх-Еланда-I, относятся к раннему 
этапу в развитии тюркской культуры.
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Стандарт погребального ритуала раннесредневековых тюрок Минусинской кот-
ловины отличался от традиций населения Алтая и Тувы и включал следующие при-
знаки: западная (с отклонениями) ориентировка человека, расположение животного 
(лошади, реже овцы) справа в одном направлении с умершим [Серегин, 2014]. В этом 
плане впускные погребения, исследованные на Среднем Енисее, не выделяются на 
фоне подкурганных объектов данной территории.

Рис. 3. Впускное погребение. Улуг-Хорум, объект №1: 1 – план могилы; 
2–8 – предметный комплекс (по: [Грач, 1982, рис. 1–2])

Среди других характеристик впускных погребений тюрок отметим отсутствие в ряде 
случаев лошади, а также принадлежность некоторых объектов к кенотафам и отдельным 
захоронениям коней. Большинством специалистов «одиночные» погребения в культуре 
кочевников раннего средневековья связываются с традициями, характерными для насе-
ления предшествующего времени, сохранившего обряд, не характерный для «алтайских 
тюрок». На наш взгляд, данный вопрос не столь однозначен и требует целенаправленного 
рассмотрения с учетом новых материалов, принимая во внимание специфику развития 
населения конкретной территории [Серегин, 2013, с. 100–108]. Что же касается кенотафов 
и отдельных захоронений лошадей, то в данном случае при исследовании впускных по-
гребений тюрок зафиксированы те же черты, что и для объектов с курганной насыпью.
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Рис. 4. Впускное погребение. Сабинка-I, курган №1, могила-2: 1, 2 – план и разрез могилы; 
3–38 – предметный комплекс (по: [Савинов, Павлов, Паульс, 1988, рис. 1.-1–2; 5–6])
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Наиболее специфичная ситуация отмечена в ходе исследования впускного погре-
бения раннего средневековья на комплексе Бурхан-Толгой в Монголии. По информа-
ции авторов раскопок, находившийся в могиле человек был похоронен стоя [Турбат, 
Амартувшин, Эрдэнэбат, 2003, с. 107–108, 271].

Проблемы интерпретации впускных погребений
Рассматривая вопрос об общей семантике традиции сооружения впускных могил 

в культуре тюрок, необходимо учитывать, что обоснованным является анализ прежде все-
го объектов, исследованных на территории Алтая. В Туве и Монголии интересующие нас 
памятники не получили распространения. Впускные погребения, раскопанные на терри-
тории Минусинской котловины, исследованы только на двух некрополях, расположен-
ных компактно и в некотором отдалении от района основной концентрации комплексов 
тюрок. Поэтому логично предположить, что в данном случае мы имеем дело с локаль-
ным явлением, которое может иметь различные объяснения [Савинов, 2005, с. 233–234]. 
На Алтае же не только раскопано наибольшее количество впускных погребений, но и за-
фиксировано их распространение в различных частях региона на сравнительно большом 
количестве памятников. Кроме того, впускные могилы, исследованные на указанной тер-
ритории, относятся к различным хронологическим этапам развития тюркской культуры. 

Именно закономерности в датировке могут являться одним из объяснений рас-
пространения традиции сооружения впускных погребений. Более 40% рассматривае-
мых объектов Алтая относятся к раннему кызыл-ташскому и позднему балтарганскому 
этапам в развитии тюркской культуры [Тишкин, Горбунов, 2005, с. 161, 163]. В обоих 
случаях нестабильность погребального ритуала и несоблюдение норм обрядности мо-
гут объясняться особенностями этнокультурной и политической ситуации в регионе. 
Отмечено, что наибольшая концентрация впускных могил характерна для периодов 
с напряженной обстановкой [Матренин, 2001, с. 101; Тишкин, Матренин, 2010, с. 298]. 
Нельзя исключать и того, что сами каноны обряда находились в то время на стадии 
формирования или, напротив, упадка. 

Другое вероятное объяснение связано с причинами социального порядка. Боль-
шинство впускных погребений отличаются скудностью сопроводительного инвентаря. 
Исследованы и вполне «стандартные» в этом отношении объекты [Грязнов, 1940, с. 20; 
Тишкин, Горбунов, 2003; Могильников, Елин, 1983, с. 129–130], однако общая тенден-
ция очевидна. Поэтому, возможно, в ряде случаев впускные погребения сооружались для 
представителей общества тюрок, отличавшихся низким социальным статусом. Не стоит 
исключать и того, что появление подобных объектов связано с обстоятельствами смерти 
человека, его специфичным прижизненным положением [Мат ренин, 2001, с. 104] или 
другими факторами, не всегда фиксируемыми археологически.

Заключение
Таким образом, анализ имеющихся материалов не дает оснований для однознач-

ной интерпретации впускных захоронений тюрок. Вместе с тем выявлены опреде-
ленные закономерности таких комплексов, что позволило предложить два варианта 
объяснения распространения рассматриваемой традиции у кочевников Центральной 
Азии во 2-й половине I тыс. н.э. Отмеченные тенденции дают возможность для про-
должения исследований в указанном направлении. Большое значение для этого будет 
иметь введение в научный оборот неопубликованных материалов раскопок впускных 
захоронений раннего средневековья. 
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N.N. Seregin
INLET BURIALS OF TURKS  

IN ALTAI AND ADJACENT TERRITORIES 
(2nd half of 1 thousand AD) 

The article considers the inlet burials of early medieval Turks. The author analyses materials of sites 
dated by the 2nd half of the 1 thousand AD in Altai and adjacent regions – Minusinsk Depression, Tuva, 
Mongolia. The emphasis is made on the study of grave constructions and the features of a ritual ceremony. 
The analysis of the available materials does not give grounds for unambiguous interpretation of Turkic inlet 
burials. At the same time, certain regularities of distribution of such complexes are revealed. That allows 
one to offer two options of the explanation of the tradition in nomads ritual practice in the 2nd half of the 1st 

thousand AD. The author notes that the considerable part of inlet burials belongs to early and late stages of 
Turkic culture. Besides, in some cases the objects were constructed for dead persons who had a low social 
status during the lifetime. The marked trends provide opportunities for further research in this direction. 

Key words: Turkic peoples, Altai, Central Asia, inlet burials, interpretation, funeral ceremony, 
chronology, social history. 
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