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УДК 902/904

Е. В. Куприянова

Элементы тотемизма в религиозных системах племен бронзового века 
Южного Зауралья (по материалам археологических памятников)

Реконструкция религиозной системы древних обществ крайне затруднительна. На материалах ар-
хеологических памятников проведено изучение проявлений тотемистических верований в материальной 
культуре племен бронзового века Южного Зауралья. В качестве основных источников фиксируются сим-
волические и натуралистические изображения, предметы небытового назначения из костей животных, ис-
пользование останков животных в ритуальных инсталляциях, отличных от стандартных ритуалов жерт-
воприношений. Наиболее ярко фиксируются проявления культа змеи, почитание производительных сил 
живой природы. Элементы тотемизма в позднем бронзовом веке Зауралья фиксируются в рудиментарном 
состоянии, но проявление преклонения перед природной силой, воплощенной в диких и домашних живот-
ных, отчетливо отмечается в использовании их костей и зубов для создания украшений-амулетов, имевших 
функции оберегов. Об угасании подобных представлений свидетельствует дальнейшее исчезновение этих 
традиций. У более поздних индоевропейских народов роль украшений играют полностью рукотворные 
предметы из искусственных (металл) или естественных (камень, кость), но полностью видоизмененных 
материалов.

Ключевые слова: бронзовый век, тотемизм, археологическая культура, змея, амулеты, кости живот-
ных.

Введение
Религиозная система в древних и традиционных обществах регулировала все сферы 

духовной культуры. В то же время изучение этой области жизни для бесписьменных об-
ществ по археологическим источникам крайне затруднено. В недавнем прошлом в исто-
рической науке, религиоведении, культурологии множество исследований представляли 
собой реконструкции религиозных воззрений и обрядов древних народов на основе эт-
нографических материалов традиционных обществ. Между тем моделирование элемен-
тов культуры древних народов на основе данных современных, пусть и сохранивших 
традиционный уклад обществ не вполне правомерно и имеет ряд ограничений. Одним 
из главных условий достоверности реконструкции является ее подкрепление информа-
цией из различных видов источников (письменных, этнографических, изобразительных и 
пр.), а также обоснованный их подбор. Основным недостатком, подрывающим доверие 
к реконструкциям, является отсутствие источниковой базы либо некорректный подбор 
источников (например, использование данных неродственных народов).

В XIX веке в науке сформировалось представление о том, что все человеческие 
коллективы проходят одни и те же определенные стадии развития. Поэтому считалось 
вполне правомерным, например, сравнивать жизнь африканских «дикарей» с людьми ка-
менного века, а культуру индейцев, северных народов Европы с обществами бронзового 
века. Укрепилось мнение, что все человечество на пути к цивилизации проходит одинако-
вые этапы, поэтому для интерпретации материалов археологических раскопок считалось 
достаточным подобрать подходящие примеры из этнографии или истории. В настоящее 
время применение таких параллелей для реконструкции элементов духовной культуры 
используется реже, поскольку доподлинно известно, что даже самые близкородственные 
по языку и происхождению народы порой за небольшой промежуток времени приобре-
тают столь значительные различия в культурном облике, что сравнивать их становится 
очень трудно. Гораздо более перспективны в этом плане реконструкции экономики и хо-
зяйства, производственных процессов, более обусловленных объективными факторами.
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В статье представлено исследование на базе археологических источников проявлений 
в обществах бронзового века Южного Зауралья такого аспекта ранних форм религии, как 
тотемизм. Единого и четкого определения понятия «тотемизм» не существует. Чаще всего, 
если говорят о тотемизме, имеют в виду форму религиозных верований, когда какой-либо 
класс объектов или явлений природы служит предметом особого почитания социума или 
индивида, считается их покровителем и родственником. При этом в качестве «тотемов», 
т.е. особо почитаемых объектов, в различных обществах фиксировались как обобщенные 
понятия (например, вид животного или природное явление), так и конкретные предметы, 
части тела, природные объекты). Представляется, что под этим термином зачастую могут 
объединяться явления различного происхождения и характера. 

Суть термина «тотемизм» во многом зависит от концепции, которой придерживается 
исследователь, а таких концепций за два с лишним столетия существования термина выдви-
нуто немало. Впервые слово «тотем» было употреблено в 1791 г. как заимствование из язы-
ка одного из североамериканских племен, оно означало название, герб клана и животное, 
которое считалось покровителем племени. 

Первая концепция тотемизма как одного из видов религии, встречающегося у различ-
ных народов, была предложена в 1869 г. Дж. Ф. Мак-Ленноном. В дальнейшем к сути поня-
тия «тотемизм» обращались многие исследователи. В частности, Дж. Фрэзер считал тоте-
мизм не видом религии (поклонение какому-либо явлению или объекту), а разновидностью 
магии, когда человек пытается различными способами получить возможность воздействия 
на явления природы с целью приумножения благосостояния [25]. Э. Б. Тайлор выводил то-
темизм из своеобразного мышления, присущего древнему человеку, предполагающего ре-
альное родство и взаимосвязь человеческих коллективов с животными, а следовательно, и 
возможность взаимного влияния (поклонения, помощи, родственных связей и пр.) [20]. 

В советской науке эта форма религии также изучалась в ряде теоретических работ, 
сходных в понимании сути тотемизма с теорией Тайлора, видевшего в нем прежде всего 
предполагаемое родство определенного клана с определенным видом животного, обуслов-
ленное особенностями первобытного мышления. Одними из классических работ можно 
считать труды А. М. Золотарева и С. А. Токарева [7; 22]. В этом смысле оригинальностью 
отличается теория К. Леви-Стросса, считавшего, что разум первобытного человека ничем 
не отличается от разума человека современного и руководствуется теми же принципами и 
законами логики. В работе «Тотемизм сегодня» он раскрывает суть этого явления с точки 
зрения стремления человека познать и классифицировать мир и приводит широкий спектр 
различных явлений современной жизни, которые можно отнести к тотемизму [15]. 

Ю. И. Семенов считает, что в своей исходной форме тотемизм представлял собой 
веру в полное тождество членов того или иного человеческого коллектива с особями од-
ного определенного вида животных [18, с. 74]. Тем не менее в процессе развития, а также 
в пережиточном состоянии он принимает более разнообразные формы, и в различных рабо-
тах под этим термином объединяют широкий спектр явлений религиозной жизни. 

Суммируя все точки зрения, можно констатировать, что при всем различии понимания 
причин происхождения и сути тотемизма у разных исследователей это понятие чаще всего 
означает почитание природных объектов (обычно определенных видов животных), а также 
ощущение родства с ними, преклонение перед их определенными качествами и стремле-
ние этими качествами обладать посредством различных манипуляций, или какой-то один из 
этих аспектов. Например, в статье, рассматривающей истоки индоевропейской мифологии 
в «Илиаде», К. Скотт Литтлтон относит Париса и Гектора к диоскурическим близнечным 
парам и видит их связь с пережитками тотемизма в том, что Парис был вскормлен медве-
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дицей. Этот образ сходен с образом волчицы, вскормившей основателей Рима близнецов 
Ромула и Рема [30, р. 235]. 

По нашему мнению, во всех концепциях и определениях тотемизма содержится рацио-
нальное зерно, они лишь ставят во главу угла различные аспекты этого многопланового 
явления. В его основе, безусловно, лежит почитание природных объектов (животных чаще 
остальных) и стремление обладать некоторыми их качествами либо обрести их покрови-
тельство. Одним из факторов, обусловивших появление тотемизма, является стремление к 
структуризации вселенной. Даже в современном сознании, отражающемся в языке, литера-
туре, определенные животные являются символом какого-либо качества или черты харак-
тера (храбрости, хитрости, бережливости, упрямства и т.д.). Можно согласиться с точкой 
зрения Ю. И. Семенова, который считает тотемизм не религией, а одной из сфер духов-
ной жизни древних людей [18, с. 74]; как правило, народы, у которых это явление зафик-
сировано, имеют в религиозной системе и других богов, культурных героев, не связанных 
с тотемистическими образами. Архаизм тотемистических представлений обусловлен тем, 
что они встречаются у многих неродственных народов, а также тем, что чаще всего тотем 
представляет собой класс явлений или существ, а не персонифицированного персонажа. Та-
ким образом, очеловечивание природы и ощущение родства с животными можно отнести к 
разряду архетипических образов. Однако факты, когда в религии имеется фигура божества, 
обладающего качествами животного или связанного с каким-либо животным, относятся, на 
наш взгляд, к явлениям более позднего происхождения.

В бронзовом веке на территории степей и лесостепей Южного Зауралья проживали пле-
мена ямной, срубной, синташтинской, петровской, алакульской, федоровской и других ар-
хеологических культур. Основная их масса в данный момент ассоциируется у большинства 
ученых с древними индоевропейцами; признается и наличие финно-угорского субстрата 
(подробнее см.: [10]). Изучение погребальных и поселенческих памятников позволяет ре-
конструировать довольно сложную систему культов и верований, которой обладали носи-
тели данных традиций. Тем не менее свидетельства проявления элементов и пережитков 
тотемизма до настоящего времени в полной мере не являлись предметом отдельного рас-
смотрения, хотя некоторые аспекты тотемизма в бронзовом веке в качестве изображений 
животных рассматривались в ряде статей, например [23; 26] и др.

Как проявления тотемизма можно трактовать редкие находки высокохудожественных 
изделий из камня (скульптурные изображения людей и животных, зооморфные орудия), 
которые в Южном Зауралье связываются с эпохой бронзы. Но поскольку большинство 
из них найдены вне контекста (случайные находки) и лишь единицы — в слоях поселе-
ний, то говорить об их истинном значении крайне затруднительно. Бытовое назначение 
подобных изделий исключается. Их находки вне антропогенных ландшафтов обычно 
трактуют как существовавшие в древности небольшие урочища или святилища, не оста-
вившие следов, где исполнялись обряды поклонения силам и духам природы, места и пр.

В погребальных памятниках синташтинской и петровской культур зафиксированы 
очевидные следы культа лошади, выражающиеся в особом месте этого животного в си-
стеме жертвоприношений. Парные жертвоприношения целых туш лошадей сопрово-
ждают центральные погребения высокого статуса с элементами колесничного комплек-
са (следами колес, конской упряжью, оружием). Однако анализ семантики этого вида 
жертвенников подводит к выводу, что в данном случае речь идет об отражении связи 
лошадей и колесницы с мифологическим образом богов-близнецов, являющихся одним 
из древнейших индоевропейских мифологических сюжетов [6]. Считать же проявлением 
тотемизма связь какого-либо животного с фигурой определенного божества, как оговари-
валось выше, по нашему мнению, не совсем корректно.
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В памятниках эпохи бронзы зафиксированы многочисленные кости животных. На 
поселениях это в массе своей кухонные остатки, в могильниках — остатки жертвопри-
ношений. Однако исследования показывают, что более 90% животных из жертвенников 
бронзового века Южного Зауралья — домашние (лошадь, корова, мелкий рогатый скот, 
собака) (напр.: [5, с. 10—18]). Оставшиеся менее чем 10% представлены случайными от-
дельными особями разных животных, чаще молодых (волк, лиса, суслик и пр.), которые, 
скорее всего, принадлежат к дикому виду, но также являлись одомашненными. Вполне 
очевидно, что в ритуалах жертвоприношения/дарения богам могли использоваться толь-
ко принадлежащие человеку вещи и объекты — изготовленные им предметы, домашние 
животные. Дикие животные принадлежали другому миру, и их дарение богам не явля-
лось легитимным. Останки диких животных в некрополях (если исключить традицию 
использования рогов диких копытных в качестве материала для косторезного ремесла) 
являются большой редкостью, но, тем не менее, встречаются. 

Материалы и методы
В археологических памятниках бронзового века находят множество изделий из ко-

стей, рога, зубов животных (проколки, спицы, рукояти, трепала, псалии, прясла, амулеты 
и т.д.). При отборе материала вопрос о том, что можно считать проявлениями поклонения 
миру природы, рассматривался следующим образом: подход к освоению мира у человека 
бронзового века был, с одной стороны, сугубо прагматичен (для изготовления предметов 
материальной культуры использовались абсолютно все пригодные материалы, в том чис-
ле кости, кожа, мех, зубы животных), с другой — семантическая значимость различных 
предметов была неодинаковой и не всегда постоянной. Большинство предметов имели в 
основном утилитарный смысл и только в контексте использования их в обрядах обретали 
сакральную значимость (например, псалии при использовании в погребальной обрядно-
сти). Ряд других предметов, напротив, имел постоянно высокий семиотический статус 
(амулеты, вещи, имеющие отношение к религии и магии). Представляется, что выбор 
материала для изготовления подобных вещей имел принципиальное значение и особый 
смысл (например, символика различных металлов играла роль и в символике украшений, 
из них изготовляемых, что отражается и в языковых терминах (например: [3])). 

В данном исследовании в качестве источников для реконструкции элементов и пере-
житков тотемистических верований нами отобраны некоторые предметы с высоким се-
миотическим статусом, изготовленные из останков животных, найденные в памятниках 
эпохи бронзы, которые могут рассматриваться как свидетельства почитания диких и до-
машних животных и природных качеств, которые они воплощают (ритуальные предметы 
и украшения из костей, зубов, использование останков животных в различных инсталля-
циях, отличных от стандартных ритуалов жертвоприношений). Изделия из останков жи-
вотных, имеющие более бытовой характер, к анализу не привлекались. В качестве источ-
ников нами также проанализирован ряд изображений диких животных (абстрактных и 
натуралистических), фиксирующихся в искусстве бронзового века Южного Зауралья.

Проведен анализ частоты распространения этих объектов, контекста их нахождения, 
наличия/отсутствия стандартов и пр. Памятниками, которые изучались нами с целью 
нахождения в них источников для исследования, являлись поселения и могильники ос-
новных археологических культур позднего бронзового века в Южном Зауралье — син-
таштинской, петровской и алакульской.

Было выделено три основных группы объектов, имеющих отношение к теме иссле-
дования: различные проявления культа змеи, амулеты из костей диких животных, амуле-
ты и ритуальные предметы из костей домашних животных. В качестве гипотезы при их 
анализе взято предположение, что к основным проявлениям тотемизма в его пережиточ-
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ном варианте в религиозных системах бронзового века относится поклонение явлениям 
природы и животным, а также присущим им видовым характеристикам — силе, ловко-
сти, быстроте и т.п., и желание обладать ими, выражающееся в различных магических 
манипуляциях.

В основу общенаучной методологии работы положены контекстуальный и комплекс-
ный подходы, предполагающие изучение археологического объекта в его взаимодей-
ствии со средой нахождения, другими предметами его класса, а также согласованное 
применение к источникам различных доступных методов исследования. На уровне кон-
кретных научных методик в исследовании использованы методы археологии, археологи-
ческой тафономии (изучение расположения элементов сложных комплексов украшений 
в погребениях и восстановление первоначального вида), семантики. При использовании 
указанных методов в работе применены следующие процедуры: статистический анализ 
(подсчет количества, способов использования амулетов, возраста и пола их носителей на 
отдельных памятниках), реконструкция.

Проявления культа змеи 
Почти единственным диким животным, образ которого в искусстве бронзового века 

Южного Зауралья запечатлен неоднократно и узнаваемо, является змея. Древнейшие 
письменные и изобразительные источники Ассирии, Вавилона, Египта, Греции часто 
связывают змею с медицинскими символами, медицинской магией [17, с. 255—260].

В бронзовом веке Центральной Евразии (ямная, катакомбная, срубная и другие ар-
хеологические культуры) следы особого отношения к змеям зафиксированы в разно-
образных проявлениях: кости змей в культурных слоях поселений, кости с искусственной 
подработкой и отверстиями (амулеты) [26, с. 93], их скелеты при погребенных людях [29,  
р. 170—176]. В могильнике Островной (Северо-Западный Прикаспий) зафиксировано не-
сколько параллельно уложенных скелетов змей [28, с. 65]. А. А. Формозовым был описан 
ряд инсталляций из погребального инвентаря, в которых использовались мертвые змеи, 
в курганах срубной культуры [23, с. 141]. Им же опубликованы и проанализированы сю-
жеты на нескольких срубных сосудах, где изображения змей достаточно реалистичны. 
В некоторых случаях змеи оказываются в ряду или в сцене с другими животными. На 
сосуде из могильника Полянки представлена процессия животных, среди которых иден-
тифицируются пять лошадей, длинношеяя птица (лебедь?) и змея с раскрытой пастью. 
Снизу змею кусает какое-то мелкое животное, возможно собака. Горизонтальный зигзаг, 
прочерченный поверх композиции, означает, по мнению Формозова, воду (рис. 1, 1). Вся 
эта сцена, видимо, представляет собой изображение какого-то мифологического сюжета 
[23, с. 140]. 

При изучении орнаментов на срубной керамике Е. Ю. Захаровой было выделено три 
типа знаков: наглядно-изобразительные (пиктограммы), символические (идеограммы) и 
мнемонические (сигналы). Семантический анализ позволил автору связать их основную 
массу с древними индоевропейскими мифологическими сюжетами [4]. В группе нагляд-
но-изобразительных знаков был выделен наряду с другими животными и предметами 
образ змеи. Как и в примерах, приведенных в работе А. А. Формозова (рис. 1, 1), к харак-
терным приемам ее изображения можно отнести передачу тела зигзагом или волнистой 
линией с выделенной головой. На алакульской керамике нами найдены несколько орна-
ментальных композиций, семантика которых может быть интерпретирована на основе 
аналогий с рисунками на срубной посуде как стилизованные изображения змеи, обер-
нувшейся вокруг сосуда (рис. 1, 2—4) [12]. Под буквой «а» в иллюстрации представлены 
сосуды с развернутыми прорисовками иррегулярного орнамента всех ярусов, под буквой 
«б» — изображение орнаментального яруса, которое следует, на наш взгляд, трактовать 
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как рисунок змееподобного существа. В данном случае в отличие от срубной керамики, 
где встречаются изображения, занимающие небольшой фрагмент площади, орнамен-
тальная композиция обернута вокруг сосуда, но не замкнута и иррегулярна, а сходство 
приемов изображения — зигзагообразное тело и выделенная «голова» — дает основание 
предполагать, что мы имеем дело со змееподобным существом. Поскольку пустые кера-
мические сосуды в хозяйстве традиционного уклада чаще всего хранили вверх дном, то 
при подобном рассмотрении орнаментальных композиций они могут трактоваться как 
изображение змея, обернувшегося вокруг горы, и находят параллели как в древнейших 
индоевропейских мифах, так и в сюжетах волшебных сказок, повествующих о чудовище, 
стерегущем сокровища, и герое/божестве, его побеждающем.

Рис. 1. Сосуды со стилизованными изображениями змей: 1 — могильник Полянка 
(по [23, рис. 2.3]); 2—4 — могильник Исиней 1 (по [12, рис. 3])

На поселении Степное VIII в культурном слое за пределами жилищной впадины был 
обнаружен фрагмент кости КРС, намеренно обожженный, на котором после обжига был 
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нанесен рисунок: солнце и волнистая линия (змея?), его перекрывающая (заглатываю-
щая?) (рис. 2, 1). Реалистичность изображения солнца заставила подвергнуть артефакт 
дополнительным исследованиям для исключения его современного происхождения. При 
изучении под микроскопом внутри прочерченных линий были обнаружены следы брон-
зовых окислов. Таким образом, рисунок был нанесен острием бронзового орудия (иглы?) 
достаточно давно. Ненарушенность поселенческого слоя также подтверждает его отно-
шение к бронзовому веку.

Рис. 2. Образ змеи на артефактах бронзового века Южного Зауралья: 1 — кость с изображением солн-
ца и змеи (материалы автора); 2—6 — женские украшения со спиральными орнаментами (2—3 — по [26, 
рис. 1]; 4—6 — по [13, рис. 43, 69])

По мнению ряда исследователей, змей изображали и некоторые виды женских укра-
шений, имевших широкое распространение у племен бронзового века Зауралья, — коль-
ца и браслеты с закрученными S-образно концами, подвески в полтора оборота (рис. 2, 
2—6) [26, с. 92]. Спираль как элемент орнамента занимает значительное место в искус-
стве бронзового века и в различных комбинациях и вариантах изображения может иметь 
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массу интерпретаций, например быть свастическим элементом [12, с. 70—74]; компози-
ция из двух разнонаправленных спиралей трактуется иногда как символ «рога барана» 
[24, с. 90]. В представленных на рисунке 2 украшениях интерпретация их как изображе-
ния змеи основана во многом на внешнем сходстве. В современном ювелирном искусстве 
часто встречаются украшения точно такой же формы, но реалистично передающие образ 
змей, имеющих «хвост» и «голову». Несомненно, идея украшения, где змея оборачивает-
ся вокруг руки или пальца, имеет древнейшие корни и в основе своей некий магический 
смысл.

Культы змей у большинства народов имеют двойственный характер, связанный как 
со светом, так и с тьмой. С одной стороны, змея — воплощение мудрости, символ враче-
вания, с другой — прообраз опасных для человека мифологических чудовищ. В Атхар-
ваведе змеи ассоциируются с болезнями, которые проникают в тело человека и которые 
шаман-жрец изгоняет из него посредством заговора [3, с. 528]. В связи с ежегодной сме-
ной кожи змеи вызывали у людей ассоциации с долголетием и бессмертием, постоянно 
возрождающейся жизненной силой [17, с. 255]. Неоднозначность этого образа не позво-
ляла ему занять значительное место в религиозных верованиях, поскольку при подобном 
восприятии происходит некое дробление архетипа: змея как мифическое существо, змея 
как символ медицины, змея как оберег на украшениях, воплощение болезни, злого духа, 
символ мудрости и пр. Но, безусловно, особое отношение к змеям имеет корни в глубо-
кой древности. 

В материальной культуре и искусстве племен бронзового века Южного Зауралья об-
раз змеи присутствует в стилизованном виде на керамике и украшениях, но нам неиз-
вестны находки останков змей, используемых в обрядах. Это говорит о том, что, скорее 
всего, предметом почитания был обобщенный образ змееподобного мифологического 
существа, а не конкретные особи.

Амулеты из костей диких и домашних хищных млекопитающих
Очевидно, что кроме змей почитали и других диких животных, но обнаружить сви-

детельства этого гораздо сложнее. В составе жертвенных комплексов в памятниках брон-
зового века останки диких животных обнаружены единично: в нескольких погребениях 
синташтинской культуры в состав жертвенников входили останки лис и волков [5, с. 16], 
но, вероятнее всего, здесь речь идет о прирученных животных, которые могли быть по-
добраны в детстве. В одном из погребений могильника Степное-1 при девушке находил-
ся скелет крупного грызуна, заколотого костяной проколкой, вероятно, это тоже ручное 
животное. 

Другое дело, если речь идет об амулетах, для изготовления которых использовались 
кости как диких, так и домашних животных. Амулеты из зубов лисиц, волков, реже мед-
ведей являются почти единственными останками диких животных, находимыми в погре-
бениях (не считая изделий из рога). Наряду с этим часто встречаются и амулеты из зубов 
единственного в бронзовом веке одомашненного хищного вида — собаки. Очевидно, их 
оберегающая сила имела источником некий абстрактный мистический образ хищника 
рода Canis.

Массовость данной категории находок не позволяет сделать детального разбора 
контекста их нахождения на широкой территории. Представим на материалах раскопок 
автора данной статьи [11; 13] различные аспекты использования амулетов в одном ло-
кальном районе — могильниках бронзового века у села Степное в Челябинской обла-
сти (синташтинская, петровская, алакульская археологические культуры). В могильнике 
Степное-1 (синташтинская культура) амулеты из клыков волка и лисицы-корсака, а также 
в единственном случае — из клыков медведя находились в семи погребениях взрослых 
людей и ни разу — в детских. В могильнике Степное VII (петровская и алакульская куль-
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туры) амулеты из клыков лисицы и волка находились в 9 из 12 взрослых и в 2 из более 
чем 70 детских погребениях. Таким образом, украшения из клыков диких животных яв-
лялись преимущественно взрослым видом украшений/оберегов. Из встреченных случаев 
подавляющее большинство амулетов находилось при женских костяках. 

Рассмотрим способы их использования в костюме. Украшения бронзового века име-
ли принципиальное отличие от современных украшений, суть которых в том, что они 
существуют отдельно от одежды и могут комбинироваться с различными ее видами на 
вкус носителя. Древние украшения существовали исключительно в сложных гарнитурах, 
входя в состав какого-либо аксессуара — головного убора, нагрудника, манжет. Так и 
амулеты из клыков животных обязательно входили в состав какого-либо элемента костю-
ма. В одном случае (погребение 31 могильника Степное VII) амулеты входили в состав 
нагрудника вместе с бронзовыми подвесками и бусинами (рис. 3, 1). 

Рис. 3. Использование амулетов из зубов хищников в аксессуарах костюма: 1 — нагрудник (по [13, 
рис. 71]); 2 — браслет (материалы автора); 3, 5 — накосные украшения; 4 — реконструкция способа ноше-
ния накосного украшения (по [11, рис. 13, 19])
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В двух случаях (погребения 17 и 8-1 могильника Степное VII) на манжетах погре-
бенных вместе с бронзовыми браслетами находились низки-браслеты из множества аму-
летов. В одном случае это был браслет из 12 клыков разных особей лисицы и собаки, а 
в другом — из зубов одной особи лисицы (рис. 3, 2)1, при этом необычно, что все зубы 
взяты от одного животного и использовались не только клыки, но и моляры. Амулеты из 
резцов отсутствовали. 

В пяти зафиксированных случаях (три погребенных из кургана 1 могильника Степ-
ное-1 и две — из могильника Степное VII) из клыков-амулетов были сделаны накосные 
украшения (в двух случаях клыки, привязанные к шнуркам, использовались как косо-
плетки, а в трех из них были смонтированы сложные композиции, нашитые, видимо, на 
ластовицы из кожи) (рис. 3, 3—4). Подобный способ использования амулетов зафикси-
рован лишь в могильниках у села Степное и, безусловно, свидетельствует о связях инди-
видов, похороненных со схожими украшениями, а также о существовании своеобразной 
«моды» на украшения, которую женщины перенимали одна от другой.

В качестве оригинального украшения из кости хищного млекопитающего можно 
привести в пример подвеску из астрагала собаки с высверленным отверстием (рис. 5, 1) 
из ямы 6 могильника Степное VII [13, рис. 21.2]. Аналогии этому украшению в других 
материалах не найдено.

Согласно одной точке зрения, украшения фиксируют наиболее привлекательные 
зоны тела [16]. Существует также мнение, что в костюмах древних и традиционных на-
родов украшения располагаются на ключевых зонах тела, обозначающих семантически 
значимые точки — либо наиболее уязвимые, либо наиболее опасные [31]. Сила амуле-
тов и оберегов не всегда была направлена лишь на защиту носящего их, но иногда и на 
защиту окружающих (особенно это касалось женщин с их периодической нечистотой и 
природной магией). Как показано на примере памятников у села Степное и согласуется с 
данными других могильников бронзового века степной и лесостепной Евразии, амулеты 
из костей хищных животных чаще всего использовались в качестве составных элементов 
аксессуаров, украшающих верхнюю часть тела (голову, грудь и руки) женщины, и никог-
да нижнюю (пояс, подол, ноги). Безусловно, одной из целей их использования являлась 
оберегающая функция, а также стремление обрести часть силы хищника, поскольку зубы 
являются его оружием.

Амулеты и ритуальные предметы из костей диких и домашних травоядных 
млекопитающих

Находки амулетов из зубов хищников являются, безусловно, самой распространен-
ной находкой украшений из костей животных. Однако нам известно несколько случаев 
находок амулетов, сделанных из костей травоядных млекопитающих, частью диких, ча-
стью доместицированных.

На поселении Стрелецкое 1 было обнаружено около десяти подвесок-амулетов, изго-
товленных из подъязычных костей домашних копытных (КРС, МРС) (рис. 4) [14, с. 146]. 
В нескольких просверлены отверстия, у всех артефактов обломаны или обрезаны средний 
и дистальные членики, благодаря чему кости намеренно придана форма равностороннего 
треугольника или трехлучевой звезды, ассоциирующаяся с трехлучевой свастикой, хотя 
в изначальном виде подъязычная кость имеет два коротких и один удлиненный отросток. 
Находки амулетов относятся к стратиграфическому слою, связанному с алакульской ар-
хеологической культурой. Трехлучевая свастика в качестве элемента орнамента очень 
часто встречается на керамике, украшениях петровско-алакульского круга памятников.

1 Определения Л. Л. Гайдученко (Учебно-научный центр изучения проблем природы и человека Челя-
бинского государственного университета). 
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Рис. 4. Амулеты из подъязычных костей крупного рогатого скота 
(поселение Стрелецкое 1) (по [14, рис. 2])

Среди материалов того же культурно-хронологического горизонта нами обнаружен 
только один случай находки подобных изделий в могильнике Майтан (ограда 23) в Цен-
тральном Казахстане [21, с. 107]. Восемь подобных предметов, которые называются ав-
тором статьи костяными заколками, были найдены в составе погребального инвентаря 
в ямно-полтавкинском могильнике Утевский I в Среднем Поволжье [2, с. 35]. Находки 
подобных артефактов более часто встречаются в погребальных памятниках окуневской 
культуры в Сибири (например: [9, с. 90, 93, 111]). В них украшения изготовлены из подъ-
язычных костей диких животных (лось, косуля) и находились вместе по нескольку (до 
семи) штук. Таким образом, традиция изготовления из подъязычной кости копытных 
млекопитающих подвесок-амулетов и, возможно, других видов украшений является до-
вольно широкой в культурно-хронологическом плане, но отнюдь не массовой (в отличие 
от амулетов из клыков хищников), а проявляющейся спорадически. Очевидно, эта кость 
ввиду своей формы несла некую символическую нагрузку и использовалась в определен-
ных случаях.

Многочисленность этой группы артефактов в слоях зольника поселения Стрелец-
кое 1 и их отсутствие в соседних памятниках позволяют предположить, что амулет из 
подъязычной кости являлся частью локальной мифологии жителей данного поселения. 

В качестве примера использования костей домашних животных в качестве ритуаль-
ных предметов можно привести астрагалы копытных. Очень часто в погребениях син-
таштинской, петровской, алакульской, срубной археологических культур встречаются 
наборы игральных костей (астрагалов), несомненно, использовавшихся и для гадания. 
В основной массе они состоят из костей домашних копытных — овец и коз, но иногда 
фиксируются и экземпляры, принадлежащие диким видам, например сайге. 

С одним из древнейших видов деятельности человечества — игрой — связано воз-
никновение представлений о Судьбе. Й. Хейзинга (Johan Huizinga) в своей книге «Homo 
Ludens» рассматривает игру как одну из важнейших предпосылок формирования чело-



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 2 (26)112

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 1 (25)112

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2020. № 1 (33)112

07
.0

0.
00

 И
СТ

О
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 И

 А
РХ

ЕО
ЛО

ГИ
Я 

веческой культуры в том виде, в котором мы ее находим [27]. Использование наборов 
астрагалов в погребальных практиках бронзового века Южного Зауралья варьируется 
как хронологически, так и территориально [19]. Наборы астрагалов в погребальном об-
ряде алакульской культуры в подавляющем большинстве связаны с могилами детей и 
подростков [1, с. 43—44], т.е. тех индивидов, кто по представлениям древних не прожил 
до конца свою судьбу, не исполнил предначертанного. В могильниках синташтинской и 
петровской культур астрагалы очень часто находятся в погребениях с повышенным сим-
волическим статусом. Связь гадания и игр существует в культуре неразрывно. Победа/
поражение, выбор жребия — события, определяемые игрой, и, вероятнее всего, игра и 
гадание возникли одновременно. 

Кроме многочисленных находок наборов астрагалов, иногда сопровождаемых би-
тами, к игровой/гадальной сфере можно отнести изделия из глины — миниатюрные 
четырехгранные параллелепипеды с начерченными на гранях знаками (одна и более 
параллельных линий, крест, крест с пятым лучом и пр.). Эти предметы — аналоги совре-
менных игральных кубиков — встречаются среди находок в памятниках срубной, сруб-
но-алакульской культур, а также очень характерны для более ранних периодов — памят-
ников катакомбной, трипольской культур, где нередко встречаются в наборах [8]. Числа 
от 1 до 3 обозначаются на кубиках параллельными чертами, часто состоящими из точек, 
насечек, или прочерченными. Число 4 обозначается либо палочками, либо крестом, име-
ющим четыре конца. Данные предметы демонстрируют глубину традиций игры/гадания, 
уходящих в глубокую древность. В южноуральских памятниках эпохи бронзы находки 
кубиков единичны, наборы практически не встречаются, их заменяют наборы астрага-
лов, которые также часто имеют насечки, а иногда — просверленные отверстия (рис. 5, 
2—8). 

Рис. 5. Амулеты из астрагалов животных: 1 — амулет из астрагала собаки; 2—8 — амулеты из астра-
галов мелкого рогатого скота (по [13, рис. 21, 119])



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 2 (26)113

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 1 (25)113

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
07

.0
0.

00
 И

СТ
О

РИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 И
 А

РХ
ЕО

ЛО
ГИ

Я 

2020. № 1 (33)113

Таким образом, часть предметов из наборов для игры/гадания имеют двойную функ-
цию — игры и оберега/украшения. Возможно, отверстия просверливались в «счастли-
вых» костях. Так, в наборе из более чем трехсот астрагалов из погребения 88 могильника 
Степное VII с отверстиями было семь предметов. 

Наборы астрагалов из могильников эпохи бронзы демонстрируют связь представле-
ний о Судьбе и игре, а также, возможно, создание в процессе гадательных/игровых риту-
алов счастливых амулетов. На некоторых астрагалах из игровых наборов фиксируются 
также нарезки — знаки, которые ряд авторов трактуют как «различающие» пиктограммы 
[19, с. 249]. В то же время мелкий рогатый скот в древних скотоводческих культурах часто 
связывался с символикой плодородия. Широко известны каменные жертвенники в виде 
головы барана, основная масса которых датируется ранним железным веком, но некото-
рые относятся и к эпохе бронзы. На памятниках бронзового века, в том числе и в слоях 
алакульских поселений Южного Зауралья, отмечены каменные песты фаллической фор-
мы со стилизованным изображением головы барана [14, с. 148]. Парные разнонаправлен-
ные спирали — элемент орнамента, фиксирующийся на посуде и украшениях алакуль-
ской, федоровской и других культур, — в ряде работ трактуются как символ плодородия, 
изображающий рога барана (например: [24, с. 90]). 

Можно предположить, что использование для игровых наборов костей преимуще-
ственно домашнего мелкого рогатого скота, ассоциирующегося с идеей плодородия и 
производительных сил, демонстрирует идею основной цели гадания/игры — приумно-
жения благ, удачи, благополучия. В качестве примера использования астрагалов в погре-
бальных практиках можно привести описание ритуала, зафиксированного в погребении 
17 могильника Степное VII. В центре могильной камеры располагались останки тел трех 
человек, двое из которых лежали в позе объятия. В ногах обнявшейся пары расчищен 
наброс из нескольких сотен астрагалов, анализ расположения которых говорит о том, что 
кидавший стоял сверху, на земле, на углу ямы, ближнем к ногам погребенной пары, и ки-
дал астрагалы в их сторону. Явная продуцирующая символика этого погребения (одного 
из самых богатых в могильнике) вызывает ассоциации с обычаями осыпания новобрач-
ных крупой, семенами и другими символами плодородия, которые фиксируются даже в 
современных свадебных ритуалах, а имеют корни в глубокой древности.

Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов о существовании элемен-

тов тотемистических верований и их пережитков в религиозной системе племен бронзо-
вого века степной — лесостепной полосы Евразии. 

При достаточно развитой мифологии и обрядности, реконструируемым по матери-
алам археологических памятников, проявления тотемизма у древних индоевропейских 
племен фиксируются в рудиментарном и пережиточном состоянии. По археологическим 
материалам нет достаточных оснований говорить о существовании поклонения каким-ли-
бо видам артефактов (предметам, сделанным человеком). К ним нельзя относить также 
остатки жертвоприношений, поскольку подавляющее большинство жертвенных живот-
ных — домашние прирученные виды, которые приносились в жертву как собственность 
человека. Тем не менее особое отношение к артефактам из костей животных, проявление 
преклонения перед природной силой, воплощенной в диких и домашних животных, от-
четливо отмечается в использовании их костей и зубов для создания украшений-амулетов, 
имевших функции оберега. Изученные материалы позволяют выделить во всей традиции 
бронзового века Южного Зауралья два основных вида особого отношения к животным, 
которые могли бы трактоваться как инварианты пережитков классической формы тоте-
мизма (осознание родства человеческого коллектива с животными определенных видов, 
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преклонение перед присущими им качествами и стремление обладать этими качествами, 
выражающееся в различных обрядовых манипуляциях):

- почитание силы и мощи хищного животного (выражающие артефакты — амулеты 
из зубов хищников рода Canis);

- восприятие одомашненных видов мелких копытных как символа фертильности (вы-
ражающие артефакты — наборы астрагалов для игры/гадания, подвески из костей мел-
ких домашних копытных, символические изображения барана на керамике и в каменных 
предметах ритуального назначения). 

О пережиточном характере подобных представлений свидетельствует дальнейшее 
угасание этих традиций. У более поздних индоевропейских народов роль украшений 
играют полностью рукотворные предметы из искусственных (металл) или естественных 
(камень, кость), но полностью видоизмененных материалов. 

Единственным животным, чей образ неоднократно отражен в материальной культу-
ре бронзового века иконографическим или реалистическим способом, является змея. Ее 
изображения на керамике, украшениях говорят не столько о том, что культ змеи был толь-
ко элементом поклонения реальному животному, но о существовании мифологического 
существа, относящегося к пресмыкающимся, чей образ (змей, дракон, саламандра и пр.) 
мы находим в фольклоре и мифологии всех индоевропейских народов.
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UDC 902/904

E. V. Kupriyanova

The elements of totemism on the religious systems of the Bronze Age tribes 
of Southern Trans-Urals (based on archaeological sites)

The reconstruction of the religious system of ancient societies is extremely difficult. Based on the materials of 
archaeological sites, the authors studied the manifestations of totemic beliefs in the material culture of the Bronze 
Age tribes of the Southern Trans-Urals. The main sources are symbolic and naturalistic images, sacral artefacts and 
ornaments made from animal bones, the use of animal remains in ritual installations other than standard sacrificial 
rituals. Most clearly recorded are the manifestations of the cult of the snake, veneration of the productive forces of 
wildlife. The elements of totemism in the late Bronze Age of the Trans-Urals are recorded in a rudimentary state, 
but the manifestation of worship of the natural force embodied in wild and domestic animals is clearly noted in the 
use of their bones and teeth to create jewelry-pendants that had the function of amulets. The rarity of such ideas 
is evidenced by the further disappearance of these traditions. In later Indo-European peoples, the role of jewelry 
is played by completely man-made objects made of artificial (metal) or natural (stone, bone), but completely 
modified materials.
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