
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ 

К. Ф. СМИРНОВ, Е. Е. КУЗЬМИНА 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНДОИРАНЦЕВ 
В СВЕТЕ НОВЕЙШИХ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА" 
МОСКВА 1977 



В работе на основании новейших археологических материалов 

степей Евразии эпохи бронзы (II тысячелетие до н.э.) рассматри

ваются происхождение и этническая принадлежность андроновской 

этнокультурной общности. Большое внимание уделено синхронизации 

и взаимовлиянию культур Северного Причерноморья, Поволжья и Ка

захстана. Специально анализируется вопрос о происхождении и роли 

конных колесниц в истории Евразии. 

В работе широко использованы данные индоиранистики. В ре

зультате сопоставления лингвистических и археологических свиде

тельств подкрепляется гипотеза об отождествлении одной из групп 

индоиранцев с носителями андроновской этнокультурной общности 

и ставится проблема социальной дифференциации их общества. 
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Рис.1. План и профиль кургана 25 Новокумакского могильника 

а - обломки керамики; б - камни; в - насыпь; г - глиняный горшок; 

д - древнепочвенный слой с примесью мелкой гальки; е - обожженная 

земля; ж - могильный выкид; з - куски дерева; и - галечник белого 

цвета, перемешанный с землей. 

В кургане обнаружено 14 погребений, из которых 12 связаны с древней

шим периодом существования курганной насыпи
 6
 . Не менее 13 могил относи

лись к эпохе бронзы. Одна из них была разрушена в центре при сооружении 

раннекочевнических могил 9 и 10 (рис. 2), и черепки от сосуда эпохи бронзы 

найдены в засыпке погребения 9. 
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Погребение 14 кургана 25 



Центр кургана занимала самая глубокая подбойная могила 14, с которой 
связан выкид, прослеженный на древнем горизонте в широтном профиле кур
гана (рис.2). Контуры этой могилы вписались в большое могильное пятно 
в центре кургана, включавшее не менее четырех грунтовых могил (11—14). 
Более четкие контуры входного колодца погребения 14 выявились глубже 
впускной могилы 11. Входная яма логилы (2,4 х 0,9 м) ориентирована с се
веро-востока на юго-запад. Она заполнена перемешанным плотным суглинком. 
В нем встретились мелкие гнилушки дерева от перекрытия, вкрапления корич-
невато-красной охры, обломки человеческого черепа и лопатка барана. Вход 
в подбой в продольной юго-восточной стенке входного колодца заложен тре
мя массивными плитами высотой до 0,70 м и толщиной до 0,12 м. Подбой за
бит плотным суглинком, не отличавшимся по цвету от грунта. Контуры под
боя удалось проследить только близ дна могилы. Сам подбой, вероятно, уже 
в древности обвалился. Дно его находилось глубже дна входной ямы на 10 см. 
Подбой, кажется, соответствовал по длине входной яме, его ширина была 
1,10 м, а высота, судя по положению закладных плит, - около 0,70 м. 

На дне подбоя на глубине 2,55 м от вершины кургана или 1,70 м от уров
ня древнего горизонта был похоронен крупный мужчина в скорченном положе
нии на левом боку, головой на юго-запад (рис.2,1). Его руки были согнуты 
в локтях, а их кисти находились перед лицом. За затылком и в районе стоп 
могила была посыпана охрой. Вещей при погребенном не оказалось. 

Вероятно, вскоре после погребения этого мужчины был похоронен ребенок -
погребение 13, находившееся над подбоем или прорезавшее его на глубине 
2 м от вершины кургана (рис. 2,3). От детского, костяка сохранились лишь 
отдельные кости, обломки черепа с молочными зубами. Судя по уцелевшим 
костям, ребенок был погребен в скорченном положении на левом боку, головой 
на юго-восток. Красная охра окрасила кости черепа. К тому же времени, ви
димо, можно отнести погребение 12. Могила 12 , примыкавшая с востока к 
погребению 11 (рис. 2,3) была обставлена с двух сторон каменными плитами 
и сверху закрыта овальной плитой, похожей на большую зернотерку. Между 
плитами на глубине 1,45 м лежал в скорченной позе на левом боку, головой 
на юг плохо сохранившийся костяк ребенка с молочными зубами. Руки его 
согнуты в локтях, кисти - перед лицом; в ногах прослежена значительная 
посыпка красной охры. 

Рис.2. Планы грунтовых могил кургана 25 Новокумакского могильника 
I - погребение 14: а - посыпка охры; б - контуры подбоя; 2 - погре
бение 8: а - граница скопления костей животных, I - глиняный гор
шок, 2 - бронзовое тесло, 3 - деревянная рукоятка тесла; 3 - погре
бения 11-13: I - кости коровы, 2 - челюсть коровы, 3 - охра, 4 -
овальный камень, 5 - глиняный горшок, 6 - каменный терочник, 7 -
бронзовый кинжал, 8 - челюсть и зубы коровы 
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Над погребениями 14 и 13 находилась большая грунтовая могила 11, со
оруженная явно после этих могил (рис.1). Могила в виде широкого прямоуго
льника имела длину по линии север-юг не менее 2,70 м, ширину - 1,50-1,60 м 
и глубину - 1,75 м. В засыпи могилы встречались гнилушки перекрытия, на 
нем были положены части туш крупного рогатого скота, главным образом ноги 
и головы (один череп - с рогами). Кости лежали выше дна могилы на 15-35 см. 
С перекрытия в засыпь могилы попал плоскодонный горшок, лежавший на боку 
над коленями погребенного (рис.3,4). Горшок высотой 19 см имел в глине 
примеси мелкого песка, талька и известковых частиц. Он сплошь орнаменти
рован: под отогнутым венчиком - три глубоких горизонтальных желобка; ниже 
по покатому плечику - ряд заштрихованных ромбов, нанесенных отступающей 
лопаточкой; все тулово ниже смягченного ребра покрыто вертикально располо
женными зигзагами, образующими елочный узор. Четко виден лишь верхний зиг
заг, остальная часть тулова замыта, и орнамент расплывчатый. На дне моги
лы на подстилке темно-коричневого цвета, в некоторых местах посыпанной 
мелом, лежал костяк крупного мужчины на спине или слегка повернутый на ле
вый бок (от костей сохранился лишь тлен), с подогнутыми влево ногами, го
ловой на восток (рис. 2,3). Его руки согнуты в локтях, кисти - перед гру-
двю. Правое предплечье лежало на левой плечевой кости. На кисти руки най
ден бронзовый нож-кинжал с листовидным клинком и плоским черенком длиной 
19,5 см (рис.3,5). К кинжалу примыкали обрывки меха и грубой ткани от фут
ляра, а может быть, от одежды погребенного. В ногах близ западной стенки 
диоритовый пест-терочник цилиндрической формы длиной 12 см (рис.3,3). Оба 
его слегка выпуклых торца зашлифованы. 

Северная половина могилы 11 явно была нарушена при сооружении поздней
ших могил или при перекопах с целью ограбления кургана в центре. Поэтому 
ее северные контуры оказались нечеткими. Эта могила, вероятно, содержала 
парное захоронение мужчины и женщины, лежавших валетом; судя по сохранив
шейся стопе взрослого человека, второй погребенный лежал скорченно головой 
на запад или северо-запад. 

К северо-западному углу могилы 11 примыкала большая грунтовая могила 8 
(рис.1) того же времени. Могильная яма с неправильными контурами, напоми
нающими высокую трапецию, была ориентирована с севера - северо-востока 
на юг - юго-запад. Ее длина 2,40 м, максимальная ширина в южной части 
1,60 м, глубина 1,14 м от дневной поверхности. Могила была перекрыта дере
вом - в ее засыпи встречались древесные гнилушки. 

Рис.3. Инвентарь погребений 1, 8 и 11 
I - глиняный горшок; 2 - бронзовое тесло; 3 - диоритовый терочник; 
4 - глиняный горшок; 5 - бронзовый нож-кинжал; 6 - отпечатки волося
ной основы внутри горшка; 1,2 - погребение 8; 3-5 - погребение 11; 
6 - погребение I 
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На дне могилы находился костяк крупного человека, вероятно мужчины, 

на левом боку, с согнутыми руками и ногами, головой на север - северо-

восток (рис.2,2). Кисти рук помещались перед лицом. Перед животом на дне 

могилы лежали в куче крупные кости ног быка. Остальные кости быка и телен

ка образовали две кучи на дне могилы и выше, в засыпи, - между погребен

ным и северной стенкой могилы и в юго-восточном ее углу. Среди них - не 

менее двух черепов. Кости упали с перекрытия. 

В головах погребенного стоял плоскодонный острореберный горшок с ото

гнутым венчиком (рис.3,1). Высота сосуда 19,5 см. В его глине примесь 

мелкой гальки и песка. Горшок сформован на матерчатой основе - внутри на 

дне видны затертые отпечатки грубой ткани - и орнаментирован рядом остро

угольных наколов под бортиком и ребром плечика и оттисками прямого штам

па, образующими елочный узор, идущий вертикально сплошь по всему тулову 

и горизонтально по бортику. Горшок был тщательно ремонтирован девятью 

бронзовыми скрепками. У кисти левой руки против лба покойника положено 

бронзовое плоское тесло длиной 9 см (рис. 3,2) с остатками деревянной 

Г-образной рукоятки. 

Остальные семь погребений находились в насыпи или на уровне древнего 

горизонта, и контуры их могил не прослеживались. По отдельным чертам об

ряда и по керамике они составляли полное единство с последними двумя 

могилами, опущенными в грунт. 

Погребение 1 (кольцо II юго=западного сектора, рис.1) находилось в на

сыпи около камней на глубине 0,75 м. Здесь стоял плоскодонный остроребер

ный горшок высотой 15 см, вылепленный на основе, сплетенной из конского 

волоса. Четкие отпечатки сетки сохранились на дне и стенках сосуда (рис. 

3,6). Глина - с примесью мелкой толченой извести и ракушки. Горшок сплошь 

орнаментирован отпечатками зубчатого штампа в виде двух рядов зигзагов -

между двумя вертикальными бороздками того же зубчатого штампа в верхней 

части сосуда и такими же рядами зигзагов по тулову ниже ребра. Хорошо 

видны только два верхних ряда зигзагов, а остальные замыты водой (рис.4, 

1,5). Вероятно, здесь было детское погребение, кости не сохранились. 

Погребение 2 (центральная часть северо-восточного сектора, рис.1) на

ходилось к востоку от двух скоплений камней на глубине 0,72 м. Здесь сто

ял плоскодонный острореберный горшок с отогнутым венчиком (рис.4,2). Вы

сота сосуда 12,6 см. Выше ребра по верхней части тулова - оттиски прямого 

штампа в три=четыре ряда, образующие горизонтальный зигзаг. В глине -

редкая примесь мелкой гальки и известковых частиц. Около горшка встрече

ны мелкие кости барана и отдельные кости ребенка или подростка, среди ко

торых и обломки черепа с зубами. 

Погребение 3 (центральная часть северо=западного сектора, рис.1): на 

глубине 0,25 м сохранились остатки костей барана, в том числе и обломки 

черепа с зубами. Среди костей барана оказались мелкие обломки костей силь-
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Рис. 4. Глиняные сосуды из кургана 25 Новокумакского могильника 

I - погребение I; 2 - погребение 2; 3 - погребение 3; 4 - погребе
ние 4; 5 - погребение 5; 6 - погребение 6. 
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Рис. 5. Керамика из кургана 25 Новокумакского могильника 
1 - погребение I; 2 - погребение 2; 3 - погребение 3; 4 - погре
бение 4; 5 - погребение 5; 6 - погребение 6; 7 - погребение 8; 
8 - в районе погребения 9; 9 - погребение 11; 10-12 - насыпь 
кургана. 

но истлевшего на столь незначительной глубине скелета ребенка, в том 
числе - черепа с зубами. Кости лежали по линии запад - юго-запад - вос
ток - северо-восток. Около костей с запада стоял плоскодонный остроребер
ный горшок высотой 14 см с резко отогнутым воронкообразным бортиком 
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(рис.4,3). Горшок красивого профиля украшен налепными вертикальными ва

ликами по верхней части тулова до ребра. Они находились между двумя глу

бокими горизонтальными желобками под бортиком и по ребру сосуда. Валики 

и желобки украшены рядами треугольных оттисков. Почти вся нижняя часть 

тулова сосуда орнаментирована рядами зигзагов прямого штампа. В глине 

много талька. Вся поверхность сосуда хорошо сглажена. Под венчиком про

сверлено семь отверстий для починки треснувшего сосуда. 

Погребение 4 (центральная часть северо-восточного сектора, рис.1) на

ходилось к северу от погребения 2 на глубине 0,98 м в овальной могиле с 

нечеткими контурами. На дне могилы плохо сохранились отдельные копти 

ребенка, лежавшего, вероятно, в скорченной позе головой на северо-запад. 

Здесь же находились кости барана, некоторые из них лежали на человеческих 

костях. В головах стоял плоскодонный острореберный горшок высотой 11,6 см, 

с прямым бортиком (рис. 4,4). В глине - небольшая примесь ракушки. Орна

мент - имитация зубчатого штампа, нанесенного оттисками отступающей лопа

точки. Оттиски образовали два вертикальных ряда по верху бортика и ряд 

заштрихованных острых треугольников по плечику. Около обломков детского 

черепа найдена тонкая речная раковина. 

Около этого погребения, чуть выше, на глубине 0,94 м, найдена нижняя 

часть плоскодонного горшка высотой II см. Горшок целиком не восстанавли

вается. В глине - примесь известковых частиц и шамота. По средней части 

тулова проведены горизонтально два желобка, третий такой же желобок шел 

у края бортика, судя по одному сохранившемуся фрагменту. Здесь, возможно, 

тоже было детское захоронение. 

Погребение 5 (центральная часть юго=западного сектора, рис.1) находи

лось на глубине 0,52 м. Здесь стоял плоскодонный горшок с округлыми бока

ми и широким устьем, похожий на чугунок, высотой 13 см (рис.4,5). В глине -

примесь талька. Верхняя часть тулова орнаментирована широкими и глубокими 

горизонтальными желобками, образующими пять четко выступающих ребер; же

лобки покрыты тонкими вертикальными оттисками ногтя или ракушки. На ниж

ней части тулова сильно заметны оттиски, образующие елочный узор. 

Погребение 6 (там же, над могилами 8 и 11) находилось северо-западнее 

погребения 5 на глубине 0,35 м. Здесь обнаружены отдельные кости детского 

скелета. Сохранились обломки черепа с зубами. К юго-востоку от скопления 

костей ребенка и барана стоял плоскодонный острореберный горшок высотой 

11 см (рис. 4,6). Он сформован на матерчатой основе, как и горшок из по

гребения 8. По форме он близок сосуду из большой могилы II. Горшок сплошь 

орнаментирован оттисками зубчатого штампа: выше ребра - косыми тройными 

оттисками между двумя горизонтальными бороздками, ниже ребра - равнобед

ренными треугольниками вершинами вниз, а ниже - рядами зигзагов, образу

ющих горизонтальные ряды елочек. 
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Погребение 7 (в том же секторе, между погребениями 10 и II, около 
группы небольших камней) относилось, вероятно, к тому же времени, что и 
описанные погребения эпохи бронзы. Здесь, на глубине 0,70 м, находились 
кости скелета младенца, поза которого не установлена. Вещей при нем не 
было. 

Итак, древнейшее погребение кургана совершено в могиле с подбоем, 
или типа катакомб эпохи бронзы евразийских степей. Еще одна древняя моги
ла с подбоем, кроме описанной могилы 14, была обнаружена Оренбургской 
экспедицией 1964 г. в западных районах Оренбургской обл. - в Илекском 
р-не у с. Герасимовка, на левом берегу долины р. Кинделя . Эта могила 
являлась основным грунтовым погребением небольшого земляного кургана по
лусферической формы высотой 0,82 м при диаметре 24 м. Могила оказалась 
нарушенной. В плане она имела округлую форму, подбой обвалился. В север
ной части могилы на глубине 1,55 м был уступ шириной до I м и высотой 
15 см. Могила по дну, включая входной колодец и подбой, имела лрямоуголь-
ную форму длиной в меридиональном направлении 3,30, шириной 3 м. На дне 
отмечен темный тлен от органической подстилки толщиной до I см, на некото
рых участках дна встречались следы какого-то белого тлена (от травы или 
тростника). Подбой, или катакомба, прослеживался в нижней части по южной 
и западной стенкам, где они образовывали свод, забитый желтой глиной, 
как и в могиле 14 Новокумакского могильника. Форма могилы, конечно, силь
но нарушена грабителями, но явная сводчатость стенок и ступенька в север
ной части могилы не оставляют сомнения в том, что могила имела сводчатую 
камеру. У южной нависающей стены на темной подстилке лежали in situ кос
ти ног взрослого человека, срезанные при ограблении ниже колен. Судя по 
ним, покойник лежал головой на север или скорее на северо-восток с подог
нутыми вправо ногами. Кости ног были интенсивно окрашены в красный цвет. 
Слой охры отпечатался даже на подстилке под этими костями. В засыпи и на 
дне могилы найдены почти все кости взрослого человека и ребенка, многие 
окрашены охрой. Среди костей встречен кварцитовый скребок. Захоронение в ' 
герасимовской "катакомбе" было парным. 

В том же могильнике в кургане 8 открыто одно погребение с подбоем (8) . 
Два неясно описанных погребения с уступом (7) и "углублением-тамбуром" 
(I) обнаружены в кургане I могильника Спасское I
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ПАМЯТНИКИ НОВОКУМАКСКОГО ТИПА В ПРИУРАЛЬЕ И КАЗАХСТАНЕ 
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Рис.6. Памятники новокумакского типа Приуралья и Казахстана 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ КУЛЬТУР ЭПОХИ БРОНЗЫ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ 

Каково хронологическое соотношение памятников новокумакского типа с 
памятниками других культур бронзового века? Как уже говорилось, в Новоку-
макском кургане 25 основным было погребение катакомбное, а захоронения 
новокумакского культурного горизонта - более поздние. Отличия их, прооле-
живаемые в погребальном обряде и керамике, от типично алакульских погре
бений в этом и других могильниках указывают на разновременность алакуль
ских и новокумакских комплексов. Бесспорные стратиграфические данные о 
соотношении новокумакского и алакульского комплексов получены Г.Б.Здано-
вичем на поселении Новоникольское I в Приишимье, где рвы и жилища с ново-
кумакской (петровской) керамикой перекрыты алакульским культурным слоем. 
Те же стратиграфические наблюдения сделаны В С.Стоколосом в могильнике 
Степное I, где алакульские захоронения впущены в более древние курганы, 
которые мы считаем возможным относить к новокумакскому культурному гори
зонту. Таким образом, новокумакский горизонт предшествует алакульскому и 
следует за катакомбным ( р и с . 8 ) . 

Рис.8. Схема хронологического соотношения культур эпохи бронзы Приура-
лья и сопредельных областей 

По мнению А.Д.Пряхина, на поселении Синташта, возможно связанном с 
Синташтинским могильником, в верхней части культурного слоя преобладает 
алакульская керамика, в нижней - посуда, которую он считает абашевской, 
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Рис. 9. Сопоставление форм и орнаментов сосудов памятников новокумак-
ского и покровского типов и культуры многоваликовой керамики 
(масштабы разные). 
1-8 - памятники новокумакского типа: I - Новый Кумак, курган 25, 
2,3 - Степное I, 4 - Царев курган, 5 - Раскатиха, 6 - Петровка, 
7,8 - Новоникольское;9,10,14- - 24 - памятники культуры многовали
ковой керамики: 9,18 - Нижняя Ведуга, курган 3, 10 - Кондрашовка, 
курган 10, 14,17,19,20 - Бабино III, 15 - Хреновое, 16 - Караяшник, 
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курган I, погребение 2, 21 - Волынцево, 22 - Перешоры, 23 - Куле-
шовка, 24 - Ольховатка, курган I, погребение 3; 11-I3 - памятники 
покровского типа: 11 - Чардым, 12 - Покровск, курган 35, 13 - Бы
ково, курган 5, погребение 4. 

В Поволжье захоронения культуры многоваликовой керамики нам неизвестны, 
но отдельные сосуды найдены, например, в катакомбных погребениях Петрова 
вала и у с. Ивановка Волгоградской обл. и на стоянках, исследованных 
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НОВОКУМАКСКИЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ - РАННИЙ ЭТАП АНДРОНОВСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
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Рис.10. Схема типологического развития ножей с намечающимся перекрес

тием 
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АБСОЛЮТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ПАМЯТНИКОВ НОВОКУМАКСКОГО ГОРИЗОНТА 
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Рис. 13. Оттиски колес колесницы из могильника Синташта 





ПРИМЕЧАНИЯ 

58 



59 



60 



61 



62 



63 



64 



65 



66 



67 



6b 



К ГЛАВЕ У 

5 702 69 



70 



71 



72 



73 



Ik 



75 





77 



78 





Список сокращений 

80 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Спектральный анализ металлических изделий Новокумакского кургана 25 

81 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

82 




