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В статье предпринято исследование проблемы формирования клада бронзовых котлов ранне-
скифского времени и китайских ритуальных треножников «дин», обнаруженного на реке Будун-гол в 
Худэр сомоне Сэлэнгэ аймака Монголии, недалеко от границы Республики Бурятия. Ранее треножники 
«дин» вместе с котлом «скифского типа» были найдены в составе «клада металлурга» из Сибоцзы 
(Пекин), который также был оставлен некитайским населением. Как показано в статье, треножники 
«дин» из обоих кладов происходят с территорий владений Цзинь, Цинь или с Центральной равнины. 
Найденные на Будун-гол котлы «скифского» типа с кольцевыми ручками, имеющими центральный 
желобок и вертикальный выступ, скорее всего, происходят из Синьцзяна. Ритуальные сосуды в чжоуском 
Китае не могли быть предметом торговли или обмена вследствие своей сакральной значимости, а, 
судя по находкам «скифских» котлов в Китае, племена, совершавшие набеги на Чжоу, использовали 
котлы с арочными ручками типа найденного в Сибоцзы. Таким образом, треножники «дин» из обоих 
кладов и котлы с кольцевыми ручками с Будун-Гол были военными трофеями, захваченными как 
вторичное металлургическое сырье. Добыча бронзового лома была одной из главных целей набегов 
варварских племен, потрясавших чжоуский Китай в IX-VII вв. до н.э. Наличие большого количества 
свинца как особенность состава древнекитайской бронзы позволяет предварительно проследить пути 
распространения трофейного металлолома. Аномально высокое содержание свинца зафиксировано в 
некоторых бронзовых предметах из Забайкалья, а также в комплекте конского снаряжения аржано-
майемирского времени из кургана Элекмонар II-1 (Республика Алтай). Изучение характера вторичного 
использования бронз в культурах раннего железного века Северной Евразии имеет большие перспективы 
в свете развития новых научных подходов при условии привлечения данных о химическом составе 
источников руды.

Ключевые слова: археология, Монголия, Китай, Бурятия, Алтай, Синьцзян, период Восточное 
Чжоу, раннескифское время, клады, бронзовые котлы, треножники «дин», переплавка бронзовых 
изделий, набеги варваров «жунди».

TREASURE FROM THE BUDUUN-GOL RIVER 
WITH “SCYTHIAN-TYPE” CAULDRONS AND “DING” RITUAL 

TRIPODS: ON THE DISTRIBUTION OF TROPHY SCRAP-METAL 
IN THE EURASIAN STEPPES

A. A. Kovalev

The article investigates the problem of the formation of a hoard composed from early bronze “Scythian-
type” cauldrons with ring-shape handles and Eastren Zhou ritual tripods "ding", found on the river Buduun-gol 
in the Khuder sum of the Selenge aimag of Mongolia, not far from the border of the Republic of Buryatia. Pre-
viously, tripods "ding" together with a "Scythian-type" cauldrons were found in the "metallurgist's hoard" from 
Xibozi (Beijing City), which was also left by the some non-Chinese tribe. As shown in the article, the tripods 
"ding" from both hoards come from the territory of the states of Jin, Qin or from Central Plain. The cauldrons 
with ring-shape handles with with groove and vertical protrusion found at Buduun-gol most likely also come 
from a remote area - from Xinjiang. Ritual vessels in Zhou China could not be traded or exchanged due to their 
sacred signifi cance, and, according to fi nds of "Scythian-type" cauldrons in China, the tribes that raided the 
Zhou did not use cauldrons with ring-shaped handles, but cauldrons with arched handles like had been found 
in Xibozi. Thus, “ding” tripods from both hoards and cauldrons from Buduun-gol were trofy of war captured 
as secondary metallurgical raw materials. The assumption is confi rmed that the robbery of bronze scrap was 
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one of the main goals of the raids of barbarian tribes that shook Zhou China in the 9th–7th centuries BC. The 
presence of a large amount of lead as a feature of the composition of ancient Chinese bronze makes it possible 
to preliminarily trace the distribution of trophy scrap metal. An anomalously high lead content was recorded 
in some Early Iron Age bronze artifacts from Transbaikalia, as well as in a set of bronze horse equipment  of 
the Arzhan-Mayemir period from the Elekmonar II-1 mound (Altai Republic). The future study of the nature 
of the secondary use of bronzes in the Northern Eurasia has great prospects in the light of the development of 
new scientifi c approaches provided knowledge of the chemical composition of ore sources. 

Keywords: archaeology, Mongolia, China, Transbaikalia, Altai, Xinjiang, Eastern Zhou period, Early 
Scythian period, hoards, bronze cauldrons, “ding” tripods, re-melting of bronzes, raids of the "Rong-Di" bar-
barians. 

В ноябре 2016 г. в полицию Сэлэнгэ айма-
ка Монголии поступили шесть массивных 
металлических сосудов, по словам находчи-
ков обнаруженных при строительстве подъ-
ездных путей к разрезу ООО «Basic Metal 
Mining» на реке Будун-Гол в Худэр сомоне 
Сэлэнгэ аймака; описание и схематичные 
рисунки предметов вскоре были опубликова-
ны сотрудниками Института археологии  АН 
Монголии (Галдан и др., 2017, с. 333–335 (в 
pdf-издании 328–330), рис. 4). Конфискация 
уникальных сосудов полицией стала след-
ствием широкой общественной кампании, 
развернутой проф. Д. Эрдэнэбаатором, обна-
ружившим в соцссетях объявление о крими-
нальной продаже археологического достояния 
(Эрдэнэбаатар, 2016). Находчики пытались 
завлечь покупателей фотографиями, часть 
из которых сохранилась на интернет-ресур-
сах и является сегодня одним из источников 
наших знаний о комплексе (рис. 1). Насколь-
ко нам известно, клад с р. Будун-Гол до сих 
пор не получил отклика в научной литературе, 
хотя представляет исключительное значение 
для исследования культурно-исторических 
процессов в Восточной Азии раннего желез-
ного века, характера взаимоотношений чжоу-
ского Китая и скотоводческих племен «север-
ной периферии».  

Речка Будун-Гол является правым прито-
ком реки Шара-Гол, притока реки Худрийн-
Гол (Худэр), впадающей с юга в реку Чикой, 
по которой здесь проходит государственная 
граница Монголии и Российской Федерации 
(Республика Бурятия). Изучение актуальных 
спутниковых снимков на ресурсе Google Earth 
показывает, что строительные работы ООО 
«Basic Metal Mining» охватывали местность в 
районе 49° 40ʹ СШ, 107° 32ʹ ВД, в междуречье 
Шара-Гол и Будун-Гол. Таким образом, наход-
ка должна была быть сделана в гористой лесо-
степи приблизительно в 12 км к югу от центра 

Худэр сомона, в 33 км к югу от находящегося 
у устья р. Худрийн-Гол улуса Цаган-Челутай 
Кяхтинского района Республики Бурятия. 

В состав поступления входят три бронзо-
вых1 котла «скифского» типа, два бронзовых 
треножника «дин» (鼎) и один двуручный 
бронзовый сосуд на поддоне (вероятно, сосуд 
для зерна «гуй» (簋). Сосуды, вероятно, были 
литыми, хотя в публикации это не оговари-
вается. Все они имеют значительные утра-
ты, сильно деформированы. Характер набора 
артефактов и их состояние приводит к выво-
ду о том, что они составляли так называемый 
«клад литейщика» – собрание металлическо-
го лома для последующей переплавки (Бочка-
рев, 2010, с. 47).

Для публикации 2017 г. графика была 
сканирована в ненадлежащем разрешении, 
в результате чего и в печатной, и в элек-
тронной версиях линии рисунка практи-
чески не просматриваются, не виден даже 
масштаб. Нами осуществлена «реконструк-
ция» первоначальных рисунков сосудов (рис. 
2). Приведем также их характеристики по 
фотографиям, рисункам и опубликованному 
краткому описанию (Галдан и др., 2017, с. 333–335 
(в pdf-копии 328–330), рис. 4). Предположе-
ния о наличии литейных швов на бронзовых 
котлах сделаны нами на основании выявлен-
ных особенностей технологии изготовле-
ния аналогичных изделий (Демиденко, 2008, 
с. 27–42). 

– бронзовый котел на поддоне («сосуд № 
6») (рис. 1: 1, 2; 2: 1). Около половины тулова 
сосуда и низ поддона отломаны, трещины на 
сохранившейся части. Сохранившаяся высота 
– 36 см, диаметр горла – около 35 см. Толщина 
стенки 1 см. Венчик отогнут наружу, ширина 
его 2,2 см. Ручки кольцевидные с округлым 
выступом и желобком по наружной стороне 
(П-образное сечение). На фото виден литей-
ный шов на месте прилива верхней части 
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Рис. 1. Клад с р. Будун-Гол (Сэлэнгэ аймак, Монголия). Фотографии, распространявшиеся находчиками. 1 (слева 
направо) – сосуд №6, сосуд №5, обломки сосуда №4 лежат рядом и на сосуде №3, сосуд №1, сосуд №2; 2 (слева 
направо) – обломок сосуда №4, в сосуде 5 лежат сосуд №1, на нем сосуд №2 и фрагменты сосуда №3, сосуд №6; 

3 – сосуд №2 на сосуде №1 (предоставлены Д.Эрдэнэбаатаром)
Fig. 1. Buduun-gol hoard (Selenge aimag, Mongolia). Photos distributed by the fi nders. 1 (from left to right) – vessel 

No. 6, vessel No. 5, fragments of vessel No. 4 lie nearby and on vessel No. 3, vessel No. 1, vessel No. 2; 2 (from left to 
right) – a fragment of vessel No. 4, inside vessel 5 lies vessel No. 1, on this last one lie vessel No. 2 and fragments of 

vessel No. 3, vessel No. 6; 3 - vessel No. 2 on vessel No. 1 (courtesy by D. Erdenebaatar)

ручки. По тулову идет горизонтальный литей-
ный шов. Под венчиком также выпуклая (?) 
линия.  

– бронзовый котел на поддоне («сосуд № 
5») (рис. 1: 1, 2; 2: 2). Многочисленные утра-
ты на тулове и поддоне. Высота, скорее всего 
– сосуда (в оригинале – «тулова») 32, 2 см, 
диаметр горла 30, 7 см, высота ручек – 8,8 см, 
диаметр ручки – 9,3 см, сохранившаяся высо-
та поддона – 5 см, диаметр – 11, 2 см. Венчик 
отогнут, под венчиком тонкая рельефная поло-
ска, по тулову – горизонтальный литейный 
шов. Ручки кольцевидные с конусообразным 
выступом и желобком по наружной стороне 
(П-образное сечение). Прилив одной из ручек 

не пришелся на должное место. Внутренняя 
закраина ручки идет по линии обреза устья 
сосуда. Толщина отогнутого венчика 1,3 см, 
высота – 0,6–1,1 см. Толщина ручки – 1 см. 
Толщина стенки тулова 0, 6 см, поддона – 0, 
3 см.     

– бронзовый котел на поддоне («сосуд № 
4») (рис. 1: 1, 2; 2: 3). Обломки, реконструк-
ция. Высота тулова (?) – 30 см, диаметр горла 
–  31 см, высота ручек – 7, 6 см,  диаметр 
поддона – 9 см. Поддон обломан, сохранив-
шаяся его высота – 0, 7 см. Венчик утолщен, 
под венчиком тонкая «рельефная» полоска, по 
верхней части тулова – горизонтальный валик 
(скорее всего, литейный шов), между ними на 
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рисунке вертикальная полоска. Ручки кольце-
видные с выступом. Толщина венчика – 1 см, 
стенки – 0, 5 см, поддона – 0, 2 см. Толщина 
ручки – 1,2 см. По описанию непонятно, что 
принято за диаметр сплющенной горловины 
сосуда, поэтому его реальный размер может 
быть несколько большим (до 10 %), чем на 
нашей «реконструкции». 

– бронзовый сосуд на поддоне с двумя 
вертикальными ручками, отходящими от 
устья (сосуд для зерна «гуй»?) («сосуд № 1») 
(рис. 1; 2: 4). Ручки прикреплены к тулову на 
2, 5 см ниже устья, но выступают вниз от этой 
точки на 1 и 0, 5 см.  Высота тулова 12 см, 
высота ручек (?) 2, 2 см, диаметр устья – 22 
см, диаметр поддона – 8, 7 см. Тощина стенки 
0, 3 см, ручки –0, 3 см. Этот сосуд не находит 
прямых аналогий, но к категории «гуй» его 
можно отнести по наличию поддона и верти-
кальных ручек с «ответвлениями» снизу; 
сосуды «гуй» без орнаментации встречаются 
в комплексах VI-III вв. до н.э. (см. Лу Гоцю-
ань, 2018, рис. 1.3.3)

– бронзовый треножник «дин» («сосуд № 
3») (рис. 1; 2: 5). В древности был раздавлен 
и треснул. Тулово открытой формы, с отогну-

тым устьем. Широкий отогнутый венчик 
частично обломан. От устья отходят две верти-
кальные ручки. Ножки сосуда обломаны в 
нижней части, прямые, в разрезе П-образные. 
Диаметр устья – 23, 5 см, высота тулова 8, 7 
см, высота ручек (нынешняя) – 3, 3 и 2, 4 см. 
Толщина венчика 1 см, стенки тулова – 0, 3 см, 
стенки ножки – 0, 2 см. Под устьем орнамент 
из S-образных элементов.   

– бронзовый треножник «дин» («сосуд № 
2») (рис. 1; 2: 6). Сильно сплющен. Устье утол-
щено и отогнуто. От устья отходили две (?) 
вертикальные прямоугольные ручки (сохра-
нилась одна, высотой 3, 5 см). Под устьем 
полоса рельефного орнамента, составлен-
ного из S-видных приостренных элементов. 
Ножки сосуда прямые, в разрезе П-образные. 
Диаметр устья 26, 6 см, высота тулова – 11, 5 
см, высота ножек – 5,7, 5,5, 5,5 см, толщина 
венчика 0, 7 см, ручки – 0,3 см, стенок тулова 
и ножек – 0, 2 см. 

Обнаружение клада медно-бронзового 
лома, предназначенного, очевидно, для пере-
плавки, не является уникальным для региона. 
В 1958 году в 300 км к западу от Будун-Гол, в 
таком же горно-лесостепном ландшафте был 

Рис. 2. Клад с р. Будун-Гол (Сэлэнгэ аймак, Монголия). Прорисовки. 1-3 – бронзовые котлы «скифского» типа 
(сосуды №6, №5, №4); 4 – бронзовый сосуд «гуй» на поддоне (сосуд №1); 5, 6 – бронзовые треножники «дин» 

(сосуды №3, №2)(по Галдан и др., 2017)
Fig. 2. Buduun-gol hoard (Selenge aimag, Mongolia). Drawings. 1-3 – “Scythian-type” bronze cauldrons (vessels №6, 
№5, №4); 4 – bronze vessel ‘gui” with stand (vessel №1); 5, 6 – bronze “ding” tripods (vessels №3, №2) (after Galdan 

et al., 2017)



42 КОВАЛЕВ А.А.                  АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №5, 2023

Рис. 3. Клад из Сибоцзы (район Яньцин, Пекин). Бронзовые изделия. 
(3 – по Фэн Хао, 2011; остальные – по Бэйцзин ши…, 1979)

Fig. 3. Xibozi hoard (Yanqing, Beijing city, China). Bronze artifacts. 
(3 – after Feng Hao, 2011; others – after Beijing shi…, 1979)

найден так называемый Закаменский клад, в 
который входили в большинстве «частично 
поломанные, сработанные или неудачно отли-
тые изделия, а также небольшие фрагменты 
их» (Гришин, 1981, с. 154), всего 34 предмета 
раннескифского времени, включая фрагмент 
стенки бронзового котла с горизонтальным 
литейным швом, клиновидные кельты с вали-
ками-поясками под втулкой, с прямоугольным 
и с овальным (тесла) сечением втулки, выгну-
тоообушковые ножи с кольцевыми навер-
шиями, треугольными вырезами на рукояти 

и др. (Гришин, 1981, с. 154–155, рис. 55–56; 
Сергеева, 1981, с. 32–34, табл. 4–5). Однако 
в комплексе с Будун-Гол впервые в регионе 
встречены ритуальные древнекитайские сосу-
ды. 

С точки зрения состава изделий (бронзовые 
котлы «скифского» типа и ритуальные сосу-
ды) единственную аналогию рассматриваемо-
му комплексу представляет «клад литейщи-
ка», найденный в 1975 г. в деревне Сибоцзы 
района Яньцин города центрального подчи-
нения Пекин (Бэйцзин ши…, 1979) (рис. 3). 
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Здесь, в долине реки Гуйшуй к северу от гор 
Цзюньдушань, при строительстве дороги был 
обнаружен бронзовый котел, в котором лежа-
ли еще более пятидесяти бронзовых пред-
метов. У котла (рис. 3: 1) почти полностью 
выломано дно, о наличии поддона в публика-
ции не сообщается. В статье 2001 г. сотрудни-
ки Пекинского института культурного насле-
дия Цзин Фэнъи и Ван Цзихун утверждают, 
что «округлый» поддон был отломан (Цзинь 
Фэнъи, Ван Цзихун, 2001, с. 69, прим. 2). 
Ручки с вертикальным выступом и желоб-
ком, по описанию и рисунку арочные, хотя 
по фотографии одна из них, похоже, имеет 
форму, близкую к кольцевидной. Литейные 
швы не отмечены, но вероятный литейный 
шов поперек тулова на фотографии просма-
тривается. Вместе с котлом был найден набор 
из 11 однотипных треножников «дин» без 
орнамента, высотой от 11 до 18 см, на прямых 
ножках, с неглубокой чашей, широким борти-
ком и отогнутыми прямоугольными ручками 
(рис. 3: 2, 3). Здесь же нашлись и два фрагмен-
та стенки треножника «дин» с орнаментом 
«хэнлинь» («горизонтальная чешуя») (рис. 
3: 4). Также в комплекс входили: бронзовый 
втульчатый клевец «гэ» без отверстия в корот-
кой бородке (рис. 3: 9), фрагмент черешкового 
разделочного ножа (рис. 3: 7), два выгнуто-
обушковых ножа (рис. 3: 5, 6), четыре отло-
манных рукояти выгнутообушковых ножей 
(рис. 3: 8), семь топоров-кельтов (рис. 3: 10, 
12, 13), два тесла (рис. 3: 11), четыре доло-
та (рис. 3: 14–16), шило четырехугольного 
сечения  без навершия, рыболовный крючок, 
подвеска-ложечка (рис. 3: 17), восемь выпу-
клых бляшек-пуговиц (рис. 3: 18–20), а также 
шесть медьсодержащих конкреций. Входя-
щий в комплекс втульчатый клевец «гэ» нахо-
дит аналогии в комплексах иньского време-
ни на Центральной Равнине (Цзин Чжунвэй, 
2011, с. 39–41, 131), выгнутообушковые ножи, 
кельты, долота, ложечка, выпуклые бляш-
ки близки по форме к находкам из памят-
ников финальной бронзы – раннего железа 
Центральной и Северо-Восточной Азии, в 
том числе обращает на себя внимание обнару-
жение аналогичных топоров-кельтов и тесел 
с валиками-поясками под втулкой в соста-
ве упомянутого выше Закаменского клада. В 
публикации клада из Сибоцзы Ци Синь дати-
ровал его финальной фазой Западного – нача-
лом Восточного Чжоу (конец IX – VIII в. до н. 

э.), в основном на основании поверхностных 
аналогий с памятниками культуры верхнего 
слоя Сяцзядянь (Бэйцзин ши…, 1979, с. 230). 
Цзинь Фэнъи и Ван Цзихун, проведя столь 
же поверхностные сравнения, сочли клад 
из Сибоцзы памятником раннего этапа (X–
VIII вв. до н. э.) так называемой  «культуры 
шаньжунов», выделенной ими на материалах 
могильников Юйхуанмяо, Хулугоу и Силян-
гуан в горах Цзюньдушань; при этом авто-
ры уничижительно отозвались о найденных 
треножниках, отказавшись считать их риту-
альными сосудами и называя их «техногими 
котелками» местного, «варварского» произ-
водства (Цзинь Фэнъи, Ван Цзихун, 2001, 
с. 45–46, 69).  В популяризаторской статье 
2011 г. этот набор «примитивных» бронзовых 
треножников объявлен свидетельством мест-
ного подражания ритуалам Древнего Китая, 
где число используемых ритуальных сосудов 
соответствовало рангу знатности (Фэн Хао, 
2011). 

Все авторы в качестве причины появле-
ния китайских бронз в Сибоцзы называют 
контакты с соседним государством Янь, центр 
которого располагался в районе нынешнего 
Пекина. Тем не менее, аналогии этим пред-
метам говорят отнюдь не о «соседском» их 
происхождении (рис. 4). Так, самый близкий 
по форме клевцу «гэ» из Сибоцзы втульчатый 
клевец был найден на могильнике Дасинь-
чжуан в Цзинани, столице провинции Шань-
дун (Цзин Чжунвэй, 2011, рис. 1-18-4). А 
два практически идентичных экземплярам 
из Сибоцзы «примитивнх» треножников без 
орнамента, на прямых ножках, с неглубо-
кой чашей, широкой закраиной и отогнуты-
ми прямоугольными ручками обнаружены в 
погребениях М20 и М118 могильника Синань-
чэн на юго-западе провинции Шаньси (уезд 
Чанцзы городского округа Чанчжи) (Шаньси 
шэн…, 2021а, с. 161-164, 346-351, табл. 149, 
267) (рис. 5: 1, 3). Бронзовые клевцы «гэ» из 
этих комплексов (рис. 5: 2, 4) с треугольным 
бойком и двумя отверстиями в бородке отно-
сятся к типу FbIII по Цзин Чжунвэю и тем 
самым датируются поздней стадией Западно-
го Чжоу, то есть концом IX – первой третью 
VIII в. до н.э., вплоть до начала Чуньцю (Цзин 
Чжунвэй, 2011, с. 77, 96, рис. 1-44). Как пола-
гают китайские ученые, могильник Синань-
чэн представляет собой кладбище населения 
«малого» царства Ли (黎), расположенное 
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Рис. 4. Упоминаемые в статье памятники на карте Восточной Азии. 1 – клад с р. Будун-гол; 2 – клад из 
Сибоцзы; 3 – могильник Саньмэнься (Шанцуньлин); 4 – Люцзяцунь; 5 – клад из Гаочэн; 6 – клад из Маванцунь; 
7 – могила Хуандуй 92FHM37, клад из Чжуанбайцунь; 8 – могильник Танхуцунь; 9 – могильник Жэньцзяцзюй; 
10 – могильник  Синаньчэн; 11 – могильники Хэншуй, Бэйбайэ; 12 – могильники Дэнцзяя, Бацитунь, Бацитунь 

Сидао; 13 – клад из Ванцзяцунь; 14 – могильник Шангоцунь; 15 – могила из Ганьюйцунь; 16 – могильник 
Шаншихэ; 17 – Чжифан; 18 – Фанцзячжай; 19- Ланьчжоуваньцзы; 20 – Дахэ; 21 – город Бэйтунь; 22 – волость 

Теректы; 23 – Кок-Тумсик; 24 – 4 бригада Каньэрцзы; 25 – Чэнгуань; 26 – город Урумчи; 27 – Шарбулак; 
28 – волость Тасытуби; 29, 30 –две нелокализованные находки из округа Алтай; 31 – волость Мохэ; 

32 – Кушитай; 33 – Каламу дунцунь («восточная деревня»); 34 – уезд Эминь (Дурбульджин); 35 - уезд Мулэй 
(Мори); 36 – Чанцзи-Хуэйский автономный округ, не локализована. Желтые кружки – аналогии найденным 
на Будун-гол и в Сибоцзы бронзовым триподам «дин» и подвеске-ложечке; синие кружки – находки котлов 

«скифского типа» с арочными ручками и выступом типа Сибоцзы; красные кружки с ободком– находки котлов 
«скифского типа» с кольцевыми ручками, желобком и вертикальным выступом; красные кружки без ободка– 

находки котлов «скифского типа» с кольцевыми ручками с желобком без выступов.  
Fig. 4. Mentioned sites on map of the Eastern Asia. 1 – Buduun-gol hoard; 2 – Xibozi hoard; 3 – Sanmenxia (Shang-

cunling) cemetery; 4 - Liujiacun; 5 – Gaocheng hoard; 6 – Mawangcun hoard; 7 – Huangdui 92FHM37 tomb, Zhuang-
baicun hoard; 8 -  Tanghucun cemetery; 9 – Renjiaju cemetery; 10 – Xinancheng cemetery; 11 – Hengshui, Beibai’e 

cemeteries; 12 – Dengjiaya, Baqitun, Baqitun Xidao cemeteries; 13 – Wangjiacun hoard;  14 – Shangguocun cemetery; 
15 – Ganyucun tomb; 16 – Shangshihe cemetery; 17 – Zhifang; 18 – Fangjiazhai; 19 – Lanzhouwanzi; 20 – Dahe; 

21 – Beitun Town; 22 – Terekti Township; 23 – Kok-Tumsik; 24 – Kan’erzi 4th brigade; 25 – Chengguan; 26 – Urumqi 
City; 27 – Sharbulak; 28 – Tasitubi Township; 29, 30 – two unlocated fi nds in Altay Prefecture; 31 – Mohe Township; 

32 – Kushitai; 33 – Kalamu East village, 34 – Emin (Durbuldzin) County; 35 – Mulei (Mori) County; 36 – Changji 
Hui Autonomous Prefecture, non localized. Yellow circles – analogies of bronze “dind” tripods found in Buduun-gol 
and Xibozi hoards; blue circles – fi nds of “Scythian type” cauldrons with arched handles with a vertical protrusions 

like Xibozi item; red circles with a rim – fi nds of “Scythian type” cauldrons with ring-shaped handles with groove and 
vertical protrusion; red circles without a rim – fi nds of “Scythian type” cauldrons with ring handles with groove without 

protrusion.  

на его территории в границах начала 1 тыс. 
до н.э. (У Цзюньхуа, Чэнь Сяосань, 2022, с. 
307). С начала и до конца VII века до н.э. до 
конца практически весь Шандан переходит 

под контроль племен «чи ди» (赤狄) и «бай 
ди» (白狄), правитель и народ Ли был вынуж-
ден бежать под защиту царства Вэй (卫) на 
юго-восток, к Хуанхэ. Это, скорее всего, 
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произошло в 663 г. до н.э. (Пан Жуйчжи, 2019, 
с. 151). Не в тот ли период варварами «ди» 
была разграблена часть могил в Синаньчэн, 
как это произошло с рассматриваемой моги-
лой М20? 

Чуть менее схож с триподами из Сибоц-
зы треножник «дин», найденный в могиле 
М3272 могильника Хэншуй (уезд Цзянсянь 
пров. Шаньси), в 150 км от Синаньчэна (Се 
Яотин, 2010, с. 28, 378; Шаньси шэн…, 2021б, 
с. 601-603): он имеет не прямые, а «зооморф-
ные» ножки (рис. 5: 5). Комплекс, к сожале-
нию, не опубликован. Могильник Хэншуй в 
целом отнесен китайскими исследователями 
к периоду Западного Чжоу. Как считается, 
он был оставлен народом малого владения 
Пэн(倗) либо кланом Хуай(怀), находящими-
ся в зависимости от цзиньского(晋) хоу (Тянь 
Вэй, 2022). Несколько элитных погребений 
кладбища можно с большой точностью дати-
ровать второй половиной X в. до н.э. (Чэнь 
Сяоюй, Се Яотин, 2020). Однако могильник 
насчитывает более чем 1000 погребальных 
комплексов и подразделяется исследовате-
лями на три участка, причем информация о 
погребениях третьего участка, где находилась 
могила М3272, практически отсутствует, что 
оставляет открытым вопрос о ее датировке. 
Возможно, это погребение относится к позд-
нему Западному или даже к началу Восточ-
ного Чжоу. Интересно, что в 50 км на юго-
восток от кладбища Хэншуй, в погребении 
М4 могильника Бэйбайэ (уезд Юаньцюй 
пров. Шаньси) найдена бронзовая подвеска-
ложечка с волнистыми краями рукояти, как и 
у подвески из Сибоцзы (рис. 5: 5); есть осно-
вания предполагать, что эта ложечка исполь-
зовалась для приема лекарства или наркоти-
ка, хранившегося в миниатюрной бронзовой 
шкатулке (Дин Ли и др., 2023, с. 112, рис. 1). 
Могильник Бэйбайэ оставлен представителя-
ми рода Чжао (召), попавшими сюда из Гуань-
чжуна в ходе массовой миграции при перено-
се чжаоской столицы на восток, и датируется, 
соответственно, второй половиной VIII в. до 
н.э. (Чжан Чанпин, 2022) 

Близкие по времени к Сибоцзы, но доволь-
но далекие по форме аналогии происходят из 
центра и западной окраины чжоуского Китая. 
К раннему Восточному Чжоу (вторая полови-
на VIII – первая половина VII в. до н. э.) отно-
сятся могилы Шанцуньлин М1651, Танхуцунь 
1976М9 (уездн. гор. Синьчжэн, район Кайфэн, 

гор. Чжэнчжоу), Саньмэнься М2012 (гор. 
Саньмэнься), исследованные на территории 
провинции Хэнань (Чжунго кэсюэюань…, 
1959, табл. XVI, 1; Кайфэн дицю…, 1977, 
с. 46; Хэнань шэн…, 1999, с. 245);). Найден-
ные здесь треножники «дин» имеют такие 
признаки, как открытая форма, плоская широ-
кая закраина, прямоугольные ручки, отсут-
ствие традиционного орнамента и в двух 
случаях прямые ножки, не до конца сверну-
тые в трубку (рис. 5: 7-9 ). 

Похожие сосуды с неглубокой чашей мы 
встречаем в гораздо более поздних погребаль-
ных комплексах: среднего Чуньцю – среднего 
Чжаньго (VI–IV вв. до н. э.), все они обнару-
жены в центральной части тогдашнего госу-
дарства Цинь (пров. Шэньси): Жэньцзяцзюй 
(гор. Сяньян) М56 (средняя фаза периода 
Чуньцю), М230 (миниатюрный, диаметр 4,2 
см, средняя фаза периода Чжаньго), Дэнц-
зяя М7 (уезд Фэнсян) (ранняя – средняя фаза 
Чжаньго) (рис. 5: 11), Бацитунь (уезд Фэнсян) 
81М14 (средняя фаза Чжаньго) (рис. 5: 12) и 
Бацитунь Сигоудао М26 (ранняя фаза Чжань-
го) (рис. 5:10) (Сяньян ши…, 2005, с. 221; 
Шэньси шэн…, 1991, с. 18; Шэньси шэн…, 
1986а, с. 26–27; Шэньси шэн…, 1986б, с. 21). 
С этими треножниками по форме смыкаются 
емкости на трех прямых ножках, относимые 
обычно к категории «пань» (盘, таз для риту-
ального омовения), типа найденного в могиле 
62М1 в Мяоцяньцунь (уезд Ваньжун, пров. 
Шаньси) (средняя фаза Чуньцю, около 500 г. 
до н. э.) (Шаньси шэн…, 1994а, с. 235). Самые 
ранние находки подобных сосудов «пань» 
на очень коротких плоских прямых ножках, 
с закраиной и прямоугольными ручками, 
происходят из комплексов конца VIII–VII вв. 
до н. э.: могила на сталелитейном заводе в гор. 
Минган (гор. Синьян, пров. Хэнань) и Цинь-
цзягоу 1963М2 (покрыт орнаментом) (Янпин, 
гор. Баоцзи, пров. Шэньси) (Лу Гоцюань, 
2018, рис. 1.5.4: 16, 17). Картография показы-
вает, что тазы «пань» на трех ножках (разных 
видов) встречены как в Шэньси, так и в Шань-
си, Хэнани и Шаньдуне (Лу Гоцюань, 2018, 
рис. 3.5.14–3.5.20). 

Таким образом, временем изготовления 
треножников из Сибоцзы можно считать 
конец IX – первую половину VIII вв. до н.э., 
а местом их происхождения – южную часть 
нынешней провинции Шаньси, отстоящую 
от Сибоцзы более чем на 550 километров. 
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Это была территория, подвергавшаяся с нача-
ла VIII по начало VI вв. до н.э. постоянным 
вторжениям «варварских» племен: сначала 
«северных жунов» (北戎), затем «ди» (翟, 狄) 
(Průšek, 1971, p. 70–76, 119-171).

С территорией царства Цинь, а также 
прилегающими землями Центральной равни-
ны, скорее всего, связано происхождение 
треножников «дин», входящих в комплекс 
с реки Будун-гол, хотя эти места отстоят от 
Будун-гол более чем на 1800 км (рис. 4). Оба 
сосуда украшены орнаментом, состоящим 

из горизонтальных S-образных фигур. Это 
редуцированные фигуры драконов с вывер-
нутым туловищем, «лунвэнь» (龙纹, «драко-
ний орнамент»). В провинции Хэнань сосуды 
«дин» с подобными стилизованными изобра-
жениями встречены в комплексах начала 
Восточного Чжоу: могилы М1708, М1819 
могильника Шанцуньлин (Саньмэнься) (рис. 
6: 2, 3) (Чжунго кэсюэюань…, 1959, рис. 8: 12, 
табл. LVIII: 2), могила М1 из Гаочэн (гор. уезд 
Дэнфэн, гор. Чжэнчжоу) (рис. 6: 5) (Чжэнчжоу 
ши…, 2009, с. 26). В провинции Шэньси, на 

Рис. 5. Бронзовые треножники «дин» (1, 3, 5, 7-12), имеющие сходство с триподами из клада Сибоцзы, а 
также бронзовые клевцы (2, 4) и  подвеска-ложечка (6) с территории провинций Шаньси (1-6), Хэнань (7-9), и 

Шэньси,. 1, 2 – Синаньчжи мог. М20; 3, 4 – Синаньчжи мог. М118; 5 – Хэншуй мог. М3272; 6 – Бэйбайэ, мог. М4; 
7 – Шанцуньлин, мог. М1651; 8 – Танху мог. 1976М9; 9 – Саньмэнься, мог. М2012 10 – Бацитунь Сигоудао, мог. 

М26: 11 – Дэнцзяя, мог. М7; 12 – Бацитунь, мог. 81М14; (1-4 – по Шаньси шэн, 2021а; 5 – по Шаньси шэн 2021б, 
Се Яотин, 2010; 6 – по Дин Ли и др., 2023; 7 –– по Чжунго кэсюэюань…, 1959; 8 – по Кайфэн дицю…, 1977; 

9 – по Хэнань шэн…, 1999; 10 – по Шэньси шэн…, 1986б; 11 – по  Шэньси шэн…, 1991; 12 – по Шэньси шэн…, 
1986а)  ). 

Fig. 5. Bronze “ding” tripods (1, 3, 5, 7-12) as well as bronze halberds “ge” (2, 4) and spoon-pendant (6) from Shanxi 
(1-6), Henan (7-9), and Shaanxi provinces, having similarlity with Xibozi bronzes. 1, 2 – Xinanzhi М20; 3, 4 – Xinan-
zhi М118; 5 -  Hengshui М3272; 6 – Beibai’e М4; 7 – Shangcunling M1651; 8 – Tanghucun 1976М9; 9 – Sanmenxia 

М2012; 4 – Hengshui M3272; 10 - Baqitun Xigoudao М26; 11 – Dengjiaya М7; 12 – Baqitun 81М14 (1-4 – after 
Shanxi sheng…, 2021а; 5 – after Shanxi  sheng…, 2021b, Xie Yaoting, 2010; 6 – after Ding Li et al., 2023; 7 – after 

Zhongguo kexueyuan…, 1959; 8 – after Kaifeng diqu…, 1977; 9 – after Henan sheng…, 1999; 10 – after Shaanxi sheng 
…, 1986б; 11 – after Shaanxi sheng …, 1991; 12 – after Shaanxi sheng…, 1986а). 
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Рис. 6. Треножники «дин» из клада с р. Будун-гол (1) и аналогии в орнаменте на бронзовых треножниках «дин» 
с территории провинций Хэнань (2, 3, 5) и Шэньси. 2, 3 – Шанцуньлин, мог. М1708, М1819; 4 – Люцзяцунь; 
5 – Гаочэн, мог. М1; 6 – Маванцунь, клад; 7 – Хуандуй,  мог. 92FHM37; 8 – Чжуанбайцунь, клад.  (2, 3 - по 

Чжунго кэсюэюань…, 1959; 4, 7, 8 - по Цао Вэй, 2005; 5 – по Чжэнчжоу ши…, 2009; 6 – по Сиань ши…, 1974)
Fig. 6. “Ding” tripods from Buduun-gol hoard (1) and analogies in ornamentation of bronze tripods from Henan (2, 3, 

5) and Shaanxi provinces. 2, 3 – Shangcunling М1708, М1819; 4 – Liujiacun; 5 – Gaocheng М1; 6 – Mawancun hoard; 
7 – Huangduicun 92FHM37; 8 – Zhuangbaicun hoard  (2, 3 – after Zhongguo kexueyuan…, 1959; 4, 7, 8 - after Cao 

Wei, 2005; 5 – after Zhengzhou shi …, 2009; 6 – after Xi’an shi…, 1974)

землях Цинь, самые ранние редуцированные 
S-образные изображения драконов относятся 
к средней фазе Западного Чжоу (X – начало 
IX в. до н. э.), в том числе на сосуде из моги-
лы Хуандуй 92FHM37 (уезд Фуфэн) (рис. 6: 
7) (Цао Вэй, 2005, с. 1928–1929) и на сосуде 
из клада в Маванцунь (уезд Чанъань), кото-

рый, как считается, был сокрыт от разгра-
бления после поражения и смерти Ю-вана в 
771 г. до н. э. (рис. 6: 6) (Сиань ши…, 1974, 
с. 2); однако наиболее близкими к орнаменту 
на сосудах с Будун-гол являются изображения 
на треножниках из Люцзяцунь (уезд Цишань) 
(поздняя фаза Западного Чжоу, середина IX – 
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Рис. 7. Бронзовые предметы из комплексов раннего Восточного Чжоу с котлами «скифского типа», 
аналогичными найденному в кладе Сибоцзы. Провинции Шэньси (1-3, 7-10), Шаньси (4-6) и Хэнань (11-13). 

1-3 – Ванцзяцунь, клад; 4-6 – Шангоцунь, могила 76М1; 7-10 – Ганьюйцунь, могила; 11-13 –  Шаншихэ, могила 
М35. 14 – бронзовый котел из пос. Чжифан (пров. Шэньси), случайная находка. (1-3 – по Пань Вэньлун, Цуй 
Вэньин, 1989; 4-6 – по Шаньси шэн…, 1994б; 7-10 – по Гао Цижо, Ван Гуйчжи, 1988; 11-13– по Саньмэнься 

ши…, 2019; 14 – по Шэньси шэн…, 1984; Го У, 2003)
Fig. 7. Bronzes from early Eastern Zhou closed complexes with “Scythian-type” cauldrons similar to Xibozi cauldron. 
Shaanxi (1-3, 7-10), Shanxi (4-6) and Henan (11-13) provinces. 1-3 – Wangjiacun hoard; 4-6 – Shangguocun 76М1; 

7-10 – Ganyucun, tomb; 11-13 – Shangshihe М35. 14 – bronze cauldron from Zhifang (Shaanxi), chance fi nd. 
1-3 – after Pan Wenlong, Cui Wenying, 1989; 4-6 – after Shanxi sheng…, 1994b; 7-10 – after Gao Qiruo, Wang Guizhi, 

1988; 11-13 – after Sanmenxia shi…, 2019; 14 – after Shaanxi sheng…, 1984, Guo Wu, 2003)
начало VIII в. до н. э.) и из семейного клада 
Чжуанбайцунь (уезд Фуфэн) (конец X в. до н. 
э.) (рис. 6: 4, 8) (Цао Вэй, 2005, с. 934–935, 
2087–2088). Интересно, что орнамент той же 
категории, составленный из «проработанных» 
драконьих фигур, характерных скорее для 

XI–X вв. до н. э., украшает бронзовый котел 
«скифского типа», найденный в пос. Чжифан 
уезда Фэнсян (рис. 7: 14) (Шэньси шэн…, 
1984, с. 30).

С той же территорией связаны и наибо-
лее ранние комплексы с бронзовыми котлами 
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«скифского типа» на территории Китая (рис. 
4). Обращает внимание, что все они имеют не 
кольцевидные, а «арочные» ручки с выступа-
ми, и по этому признаку представляют анало-
гию котлу, входящему в комплекс Сибоцзы. 
В клад из Ванцзяцунь (уезд Цишань, Шэнь-
си) (Пань Вэньлун, Цуй Вэньин, 1989) (рис. 
7: 1–3) входит фрагмент кинжала с трубча-
той рукоятью и «усиками» (рис. 7: 2), того 
же типа, который встречен в памятниках так 
называемой «культуры верхнего слоя Сяцзя-
дянь» рубежа Западного-Восточного Чжоу 
(Лю Госян, 2000, с. 482). В комплексы погре-
бений Шангоцунь 76М1 (уезд Вэньси, Шань-
си), Ганьюйцунь (район Вэйбинь, гор. Баоцзи, 
Шэньси) и Шаншихэ М35 (гор. округ Има, 
Хэнань) (рис. 7: 4–13) (Шаньси шэн…, 1994б, 
с. 129–130; Гао Цижо, Ван Гуйчжи, 1988; Сань-
мэнься ши…, 2019, с. 11–17) входят клевцы 
«гэ» с треугольным бойком (рис. 7: 5, 9, 12), 
относящиеся к ранней фазе Чуньцю  (конец 
VIII – середина VII в. до н. э.) (Цзин Чжун-
вэй, 2011, с. 111–113). Не позже этого време-
ни должен был быть изготовлен котел из пос. 
Чжифан (Фэнсян, Шэньси), украшенный при 
изготовлении «драконьим орнаментом» (рис. 
7: 14) (Шэньси шэн…, 1984, с. 30; Го У, 2003, 
с. 91). Впоследствии котловидные сосуды 
входят в обиход населения чжоуского Китая 
(鍑 «фу»), их значение в китайском ритуале 
неясно (Лу Гоцюань, 2018, с. 558-563).

Перечисленные находки показывают 
присутствие носителей раннескифского куль-
турного комплекса в западной части чжоуско-
го Китая в VIII–VII вв. до н. э. и разнообразие  
их отношений с местным населением. «Клад» 
из Ванцзяцунь (котел, в котором лежали фраг-
менты бронзового кинжала, бронзового доло-
та и пять раковин каури) оставлен, видимо, 
самим «варваром»; котел из Чжифан с чжоу-
ским ритуальным орнаментом изготовлен по 
«степной» технологии явно для использова-
ния в поликультурной среде. В то же время 
котел из Шаншихэ М35 найден на кладбище 
клана Го(虢), переселившегося после разгро-
ма 655 г. до н. э. в район новой чжоуской 
столицы; этот воинственный клан постоянно 
упоминается в контексте боевых действий, в 
том числе он не менее трех раз воевал с цюань-
жунами (犬戎), поэтому котел из М35 можно 
считать военным трофеем (Чжэн Личао, 
2019). То же разнообразие отношений отраз-
илось и в письменных источниках, которые 

указывают на присутствие в рассматриваемом 
регионе в IX–VII вв. до н. э. племен, называ-
емых «сяньюнь» (玁狁), «цюань-жун»(犬戎), 
«си-жун»(西戎), «ди»(翟, 狄) и др. (Průšek, 
1971, p. 70–175). Котел из Шаншихэ М35 не 
только по форме ручек, но и по форме тулова 
аналогичен находке из Сибоцзы, что позволя-
ет выдвинуть предположение о принадлеж-
ности «клада литейщика» из Сибоцзы тому 
же «народу», благодаря победе над которым в 
погребение клана Го попал трофейный котел. 
Однако ритуальные треножники из клада 
Сибоцзы, как и из клада на Будун-Гол, не 
могли быть изготовлены на месте или приоб-
ретены мирным путем: они могут быть только 
военным трофеем, насильственно изъятым из 
обычного употребления или извлеченным из 
разграбленной могилы. Ведь такие бронзовые 
сосуды в чжоуском Китае ни в коем случае 
не могли быть предметом торговли или обме-
на, они и представляли собой «сокровище», 
подлежащее сбережению и использованию в 
ритуале «общения» с предками «поколениями 
детей и внуков на протяжении десяти тысяч 
лет» (Крюков, 2000, с. 22–23). Таким обра-
зом, клад из Сибоцзы как минимум частично 
состоял из военных трофеев. 

Что же касается клада с реки Будун-гол, то 
он, по-видимому, полностью был составлен 
из трофейного бронзового лома. Специфиче-
ский состав клада, состоящего из деформиро-
ванных массивных металлических предметов 
одного хронологического периода, говорит о 
его намеренном формировании как матери-
альной ценности; в составе клада нет срабо-
танных предметов, неудачных отливок и т.п. 
При этом не только ритуальные сосуды, но 
и вторая часть клада – бронзовые котлы (как 
минимум два из трех) – происходит из отда-
ленного инокультурного региона, в данном 
случае – Синьцзяна. 

Все три котла имеют кольцевидные ручки, 
как минимум у двух из них эти ручки имеют 
по одному выступу и кольцевидные желоб-
ки (то есть ручка имеет П-образное сече-
ние и расширяющийся выступ – признаки, 
характерные для рукоятей ножей периода 
финальной бронзы). На территории чжоуско-
го Китая мне известна только одна находка 
котла с кольцевидными ручками, в бывшем 
местечке Фанцзячжай на севере Сиани (Ван 
Чанци, 1991, с. 10, рис. 1: 2), причем, судя 
по описанию и опубликованной фотографии, 
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Рис. 8. Бронзовые котлы с кольцевыми ручками с желобком и вертикальным выступом из Сиани (1) и 
Синьцзяна. 1 – Фанцзячжай; 2 – Ланьчжоуваньцзы; 3 – Дахэ; 4, 4а – город Бэйтунь; 5 – Теректы; 6, 8 – округ 

Алтай; 7 – Кок-Тумсик; 9 – 4 бригада Каньэрцзы; 10 – Чэнгуань ( 1 – по  Ван Чанци, 1991; 2, 4 – по Бай Цзяньяо, 
2010; 3 – по Лю Гожуй, Ци Сяошань, 1997; 4а – по Синьцзян Алэтай…, 2021; 5 – по Ван Линьшань, Ван Бо, 
1996; 6,8 – по Алэтай дицюй…, 2014; 7 – по Ци Сяошань, Ван Бо, 2016; 9, 10 – по Синьцзян Чанцзи…, 2014) 
Fig. 8. Bronze cauldrons with ring-shaped handles with groove and vertical protrusion from Xian (1) and Xinjiang. 

1 – Fangjiazhai; 2 – Lanzhouwanzi; 3 – Dahe; 4, 4а – Beitun Town; 5 – Terekti; 6, 8 – Aletai district; 7 – Kok-Tumsik; 
9 – Kan’erzi 4th brigade; 10 – Chengguan (1 – after Wang Changqi, 1991; 2, 4 – after Bai Jianyao, 2010; 3 – after Liu 
Guorui, Qi Xiaoshan, 1997; 4a – after Xinjiang Aletai…, 2021; 5 – after Wang Linshan, Wang Bo, 1996; 6-8 – after 

Aletai diqu…, 2014; 9, 10 – after Xinjiang Changji…, 2014)
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на его ручках прослеживаются централь-
ный желобок и выступ (рис. 8: 1). Ни среди 
случайных находок, ни в составе комплексов 
на территории чжоуских государств котлы с 
такими признаками пока не зафиксированы. 
Более того, все известные чжоуские сосуды 
«фу», являющиеся, несомненно, китайски-
ми подражаниями скифским котлам, имеют 
либо «арочные», либо прямоугольные ручки 
(Такахама, 2011, с. 17-20, рис. 2; Лу Гоцюань, 
2018, с. 82-86, рис. 1.2.11; Сун Цзявэнь, Шао 
Хуйцю, 2022, с. 61–65). 

К счастью, на сегодняшний день в нашем 
распоряжении имется подготовленный япон-
скими учеными свод находок бронзовых 
котлов Восточной Евразии (Соген коко…, 
2011), что позволяет в первом приближе-
нии2 говорить о региональных особенностях 
их формы. Для Монголии свод фиксирует 
четыре «скифских» бронзовых котла с коль-
цевидными ручками, имеющими вертикаль-
ный выступ (Такахама, 2011, с. 13–15, рис. 1). 
Уже после выхода японского сборника, в 2019 
году, в сеть попали фотографии еще четырех 
котлов с кольцевидными ручками, на двух из 
которых фиксируются вертикальные высту-
пы: эти находки были конфискованы Главным 
разведывательным управлением Монголии 
при попытке нелегальной продажи (Соёлын 
дурсгал…, 2019), их происхождение неясно, 
они могли транспортироваться через Монго-
лию транзитом. Сходство с котлами, найден-
ными на р. Будун-Гол, имеет котел с коль-
цевидными ручками «из Агинских степей», 
опубликованный Ю.С. Гришиным (Гришин, 
1981, с. 186, рис. 35: 2), в том числе на туло-
ве этого сосуда прослеживается вертикаль-
ный валик, идущий от устья к центральному 
литейному шву (как у «сосуда №4» с Будун-
Гол). Однако на ручках почти всех3. известных 
изделий такого рода из Монголии и Забайка-
лья отсутствует центральный желобок, имею-
щийся как минимум на двух сосудах из клада 
на р. Будун-Гол. Что касается региона Сред-
него и Верхнего Енисея, известного много-
численными находками бронзовых котлов 
«скифского типа» (Боковенко, 1981), то, если 
не учитывать котлы с тремя выступами на 
ручках, в Хакасско-Минусинских котлови-
нах и Туве найдены всего пять котлов, имею-
щих отчетливо кольцевидные ручки с одним 
желобком (все с вертикальными выступами 
на ручках) (Хатакеяма, 2011, с. 136–139, рис. 

4), а также около восьми сосудов с кольце-
видными ручками без желобка (из них четы-
ре с вертикальными выступами) (Хатакеяма, 
2011, с. 124–126, 129, 137–139, 143, 165, рис. 
1, 2, 4, 5, 15). На эти 13 котлов с кольцевидны-
ми ручками в регионе приходится (без учета 
котлов с тремя выступами на ручках) минимум 
40 котлов с ручками в виде «несомкнутого» 
кольца или сильно согнутой подковы, в том 
числе снабженными вертикальным выступом 
и одним центральным желобком (Хатакеяма, 
2011, с. 128–143, 164–165, рис. 2, 3, 4, 5, 15). 
Именно такую форму ручек можно считать 
региональной особенностью бассейна Сред-
него и Верхнего Енисея, также как и кольце-
видные ручки, снабженные тремя выступами, 
встреченные пока только на одном изделии за 
пределами этого региона (ср. Хатакеяма, 2011, 
с. 143–145, рис. 6; Демиденко, 2008, с. 98, рис. 
104). За исключением рассмотренных выше 
регионов, «скифские» котлы с кольцевыми 
вертикальными ручками в евразийских степях 
представляют редчайшее явление (Боковен-
ко, 1981; 1991; Демиденко, 2008; Ягю, 2011; 
Юкишима, 2011). 

Уникальным регионом на этом фоне выгля-
дит Синьцзян, где у подавляющего боль-
шинства известных «скифских» котлов с 
вертикальными ручками эти ручки имеют 
кольцевую форму4, причем, как прави-
ло, имеют центральный желобок (рис. 4). 
Синьцзянским котлам в конце 90-х – начале 
2000-х годов уделялось большое внимание 
исследователей (Ван Бо, Ци Сяошань, 1996, 
с. 276-294; Го У, 1999; Тэн Минъюй, 2002; 
Мэй Цзяньцзюнь и др., 2005; Ли Ган, 2011, 
с. 209–234), однако претендующая на полно-
ту сводка 2011 года (Ягю, 2011) на сегодняш-
ний день нуждается в существенном допол-
нении: в 2000–2010-х годах было введено в 
научный оборот более десятка новых нахо-
док, опубликованы фотографии предметов, 
известных ранее только по схематичным 
рисункам.

Двенадцать «скифских» котлов, найден-
ных в Синьцзяне, имеют кольцевые ручки с 
желобком и вертикальным выступом: 

- найден при раскопках поселения финаль-
ной бронзы – раннего железа Ланьчжоувань-
цзы (уезд Баркуль), якобы в слое, данных об 
обстоятельствах находки нет (Ван Бинхуа и 
др., 1985, с. 255; рис. по: Бай Цзяньяо, 2010, 
с. 243) (рис. 8: 2);
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Рис. 9. Бронзовые котлы из Синьцзяна с кольцевыми ручками с желобком и вертикальным выступом 
(1, 2), а также без выступа. 1 – Шарбулак; 2 – волость Тасытуби; 3 – уезд Эминь (Дурбульджин); 4 –  Кушитай; 

5 – Чанцзи-Хуэйский автономный округ; 6 – уезд Мулэй (Мори); 7 – Каламудунцунь; 8 – волость Мохэ 
(1 – по Синьцзян вэйуэр…, 1985; 2, 4 – по Ван Линьшань и др., 2008; 3 – по Ци Сяошань, Ван Бо, 2016; 5, 6 – по 

Синьцзян Чанцзи…, 2014; 7 – по Го Линьпин, 1998; 8 –по Ли Суюань и др., 2013)
Fig. 9. Bronze cauldrons from Xinjiang with ring-shaped handles with groove and vertical protrusion (1, 2) and without 

protrusion. 1 – Sharbulak; 2 – Tasitubi Township; 3 – Emin (Durbuldzhin) county; 4 – Kushitai; 5 – Changji-Hui Au-
tonomus District; 6 – Mulei (Mori) county; 7 – Kalamu East Village; 8 – Mohe Township ( 1 – after Xinjang weiwuer…, 

1985; 2, 4 – after Wang Linshan et al., 2008; 3 – after Qi Xiaoshan, Wang Bo, 2016; 5, 6 – after Xinjiang Changji…, 
2014; 7 – after Guo Linping, 1998; 8 – after .Li Suyuan et al., 2013)

- волость Дахэ, уезд Баркуль (Лю Гожуй, 
Ци Сяошань, 1997, с. 32, 76) (рис. 8: 3); 

- город Бэйтунь (Бай Цзяньяо, 2010, с. 291; 
Синьцзян Алэтай, 2021) (рис. 8: 4, 4а);

- волость Теректы, уезд Хабахэ (Ван Линь-
шань, Ван Бо, 1996, с. 23, 81) (рис. 8: 5);

- пос. Кокэтумусукэ (Кок-Тумсик) волости 
Сартаму, уезд Хабахэ (Алэтай дицюй…, 2014, 
с. 219) (рис. 8: 8);

- котел из коллекции музея округа Алтай 
(Алэтай дицюй…, 2014, с. 218) (рис. 8: 6)

- котел из коллекции музея города Алтай 
(Алэтай дицюй…, 2014, с. 216; Ци Сяошань, 
Ван Бо, 2016, с. 325, рис. 4) (рис. 8: 7)

- 4 бригада пос. Каньэрцзы, уезд Цитай 
(Синьцзян Чанцзи…, 2014, с. 167) (рис. 8: 9);

- пос. Чэнгуань, уезд Фукан (с вновь присо-
единенными верхними частями ручек после 
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древней починки) (Синьцзян Чанцзи…, 2014, 
с. 168) (рис. 8: 10);

- пос. Шарбулак (Сяоэрбулакэ), уезд 
Синьюань (Кюнес) (место дислокации 11 
роты 72 полка) (Чжан Юйчжун, 1985; Ли 
Суюань и др., 2013, с. 82, рис. 1; Чжан Пин, 
2006, с. 114, во всех изданиях публикуется 
одно и то же фото, желобок на обломке ручки 
просматривается на илл. Синьцзян вэйуэр…, 
1985, с. 91) (рис. 9: 1);

- волость Тасытуби, уезд Гунлю; в публи-
кации 2013 года (Ли Суюань и др., 2013, с. 
82, рис. 2; 6: 5, 6) ошибочно говорится о двух 
котлах, на самом деле это один и тот же котел 
с отломанной ручкой, найденный местными 
жителями в 1987 году (см. Чжан Юйчжун, 
Чжао Дэжун, 1991, с. 42, рис. 1: 3)(рис. по: 
Ван Линьшань и др., 2008, с. 68, рис. 16) (рис. 
9: 2);

- сосуд из музея гор. Урумчи (известен 
только по схематичному рисунку якобы из 
каталога музея (Ван Бо, 1995, с. 29, рис. 11: 2; 
Ван Бо, Ци Сяошань, 1996, с. 291, рис. 11: 7). 

Шесть котлов из Синьцзяна имеют кольце-
вые ручки с центральным желобком, но без 
выступов: 

- уезд Эминь (Дурбульджин) (Ци Сяошань, 
Ван Бо, 2016, с. 344, рис. 3; желобок на ручке 
виден на фото из Го Чжун, Дан Тун, 2015, с. 
39) (рис. 9: 3);

- пос. Кушитай, уезд Текес (Ван Линьшань 
и др., 2008, с. 67, рис. 12) (рис. 9: 4);

- котел из коллекции музея округа Чанцзи 
(Синьцзян Чанцзи…, 2014., с.  197) (рис. 9: 5).

- уезд Мулэй (Мори) (Синьцзян Чанцзи…, 
2014, с. 199) (рис. 9: 6); 

- восточная деревня Каламу (Каламудун-
цунь), волость Кэлин, уезд Нилки (Го Линь-
пин, 1998) (рис. 9: 7);

- волость Мохэ уезда Гунлю (Ли Суюань и 
др., 2013, с. 82, рис. 3) (рис. 9: 8);

Два бронзовых котла имеют кольцевые 
ручки без желобка с вертикальным выступом: 
с фермы Хуншань, уезд Баркуль (Лю Гожуй, 
Ци Сяошань, 1997, с. 32, 76) и из уезда Вэнь-
су (Ци Сяошань, Ван Бо, 2008, с. 162, рис. 4), 
два – кольцевые ручки без желобка и высту-
пов: из дер. Ходжаконар волости Упар уезда 
Шуфу (Ци Сяошань, Ван Бо, 2008, с. 180-181, 
рис. 7) и из уезда Цинхэ (Чингиль) (Синь-
цзян вэйуэр…, 2011, с.  217). Еще один котел 
с «цилиндрическим» туловом и ручками в 
форме приостренной снизу петли с выступом 

вверху, найденный в 16 км к юго-западу от 
уездного центра Хочэн, известен по краткому 
описанию и схематичному рисунку, о наличии 
или отсутствии желобка на ручках не сообща-
ется (Чжан Юйчжун, Чжао Дэжун, 1991, с. 43; 
Чжан Юйчжун, Чжао Дэжун, 1997, с. 363-364, 
рис. 1: 8). Только три учтенных синьцзян-
ских котла «скифского типа» имеют арочные 
вертикальные ручки, все они происходят из 
долины Или (Ли Суюань и др., 2013, с. 82-84, 
рис. 4; 5; 6: 7). 

Итак, по крайней мере два из трех брон-
зовых котлов «скифского типа», входящих в 
клада с реки Будун-гол, с большой вероятно-
стью происходят из Синьцзяна, отстоящего 
не менее чем в полутора тысячах километров 
от места обнаружения клада и не менее чем 
в полутора тысячах километров от региона 
происхождения найденных в составе клада 
триподов (рис. 4). Как показано выше, китай-
ские ритуальные сосуды могли быть добыты 
только в ходе грабежа ритуальных или погре-
бальных комплексов, а находки на территории 
чжоуского Китая свидетельствуют о том, что 
добывшие их грабители имели нехарактер-
ную для Синьцзяна традицию изготовления 
котлов с «арочными» ручками. Таким образом, 
появление в составе этого клада поломанных 
«чужеземных» бронзовых котлов тоже, скорее 
всего, связано с грабежом– на сей раз населе-
ния Синьцзяна.

Наличие военных трофеев, таких как 
треножники «дин» и «скифские» котлы, в 
составе металлургических кладов Сибоцзы 
и Будун-гол показывает, что бронзовые сосу-
ды рассматривались грабителями как источ-
ник дешевого и простого в использовании 
металлургического сырья и перемещались в 
этом качестве на тысячи километров. Конеч-
но, некоторая часть награбленного отложи-
лась в погребениях как предметы престижа 
(например, ритуальные западночжоуские 
сосуды с надписями от имени предков в моги-
лах Сяохэйшигоу М8501, М9601, Ганьцзы-
бао М1) (Сян Чуньсун, Ли И, 1995, с. 6, рис. 
7; Нэймэнгу цзычжицюй…, 2009, с. 369-370; 
Хэ Юн, Лю Цзяньчжун, 1993, с. 27), но такое 
использование не могло быть основной 
целью военных походов и набегов. Переплав-
ка иноземного, как и «своего» металлолома 
должна была быть обыденным занятием в 
древности, что до последнего времени недо-
статочно учитывалось в специальных рабо-
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тах по археометаллургии. В 2010-х годах 
появились работы, исходящие из концепции 
«широкого непрерывного потока» металла, 
рассматривающей дошедшие до нас изделия 
как извлечения из этого потока, содержащие 
«эхо» предыдущих форм и контекстов (Bray, 
Pollard, 2012; Bray et al., 2015). Поскольку 
входящие изначально в медную руду микро-
элементы, особенно мышьяк и сурьма, испа-
ряются при постоянных переплавках, то 
при точном знании химического состава 
руды можно определить степень вторичного 
использования металла. Такая работа, проде-
монстрировавшая зависимость масштабов 
вторичного использования от расстояния 
до рудного источника, была проделана для 
раннего бронзового века Британских островов 
(Bray, Pollard, 2012). Более сложной задачей, 
пока еще далекой от окончательного решения, 
оказалась работа с металлом из нескольких, 
порой неизвестных источников, тем более 
выплавленным в различных традициях; пред-
ложено несколько остроумных приемов, но 
все они, на мой взгляд, могут дать успешный 
результат только в случае наличия исчерпы-
вающей информации о традиционных рецеп-
тах древних металлургов (Bray et al., 2015). 
В 2016 г. была опубликована статья, в которой 
«новый подход» был применен к бронзовым 
изделиям культур раннего железного века 
степей Восточной Евразии (Hsu et al., 2016). К 
сожалению, в исследовании не учитываются 
данные о химическом составе металла веро-
ятных рудных источников, а также культурно-
хронологические различия состава металла в 
разновременных изделиях одного и того же 
региона. Ведь, скажем, бронзы подгорновско-
го и сарагашенского периодов тагарской куль-
туры принципиально различаются (Хаврин, 
2007), это продукты разных производствен-
ных традиций, и статистические данные по 
ним смешивать недопустимо. В статье Hsu 
et al., 2016, на основании данных о различи-
ях по регионам уровня содержания олова и 
мышьяка в изделиях из оловянистой брон-
зы, выдвигается предположение об активной 
переплавке в Хакасско-Минусинских котло-
винах, Туве и Забайкалье металлических 
изделий, каким-то образом попавших сюда 
с Алтая, но не приводится никаких данных 
о наличии здесь находок «алтайских» арте-
фактов, что делает это вывод малоубедитель-
ным.  В то же время авторы впервые связали 

очевидное присутствие в забайкальском (и 
сарагашенском) металле изделий со значи-
тельными примесями свинца с возможностью 
использования металла из чжоуского Китая, 
не уточнив, однако, связано это с переплавкой 
готовых изделий или использованием китай-
ского металла в слитках. Находка ритуальных 
сосудов в кладе с р. Будун-гол показывает, что 
причиной аномально высокого содержания 
свинца в некоторых изделиях культур горно-
степного пояса Евразии могла стать переплав-
ка именно похищенных в Китае бронз. 

Согласно тексту трактата «Каогун цзи», 
составленного, вероятно, в период Восточ-
ного Чжоу, для производства металлических 
изделий в чжоуском Китае использовались 
два компонента, называемых 金 («цзинь») и
锡(«си»). Сегодня эти термины обозначают 
«металл» и «олово». Однако использование 
этих иероглифов в иных ранних контекстах 
показывает, что словом 金 («цзинь») обозна-
чался не чистая медь, а ее сплав, а под словом 
锡 («си») подразумевали как олово, так и 
свинец, считая их разными формами одного 
металла (Liu, Pollard, 2022). На основании 
данных о реальном составе древнекитай-
ских бронзовых изделий был сделан вывод о 
том, что вероятнее всего сплав 金 («цзинь») 
содержал 80 % меди, 15% олова и 5% свин-
ца, а сплав 锡 («си») – 50% меди и 50% свин-
ца (Pollard, Liu, 2022). Теоретически, слитки 
первого из компонентов могли использовать-
ся для изготовления металлических изде-
лий скифо-сибирских культур с неболь-
шой (1–5%) долей свинца в составе. Однако 
разнобой в процентном содержании свинца в 
бронзе Забайкалья и Минусинских котловин 
(см. сводку Hsu et al., 2016, suppl. 2) может 
указывать на переплавку готовых китайских 
изделий, награбленных либо полученных в 
результате обмена. Ведь состав восточноч-
жоуских бронз крайне нестабилен, несмотря 
на существование зафиксированных в каноне 
«шести рецептов»: процентное содержание 
свинца в реальности колеблется от 0 до 50% 
(Pollard, Liu, 2022, Fig. 2, 4). При этом содер-
жание свинца в металле ритуальных сосудов 
из могил на кладбище циньских гунов VII в. 
до н. э. – от 2 до 11%, а в остальных издели-
ях – от 3 до 21% (Шао Аньдин и др., 2015). 
В более позднем могильнике из провинции 
Шаньси металл ритуальных сосудов содер-
жит от 3 до 37% свинца, остальных изделий 
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Примечания:
1 Здесь и далее – условное определение медных или бронзовых предметов в отсутствие анализов металла.
2  К сожалению, сосуды из музейных коллекций для японских подборок не отрисовывались, а опубликованные 

фотографии не всегда дают представление о деталях предметов, также в статьях сборника использованы 
сомнительные рисунки и неясные фото из более ранних публикаций.

3 Слабо выраженный желобок виден на ручках одного из конфискованных в Монголии в 2019 году котлов.
4 Котел из округа Чугучак с «арочными» ручками (Го Чжун, Дан Тун, 2015, с. 39) изготовлен по китайской 

технологии (виден вертикальный литейный шов) и не может учитываться в нашей выборке.

– от 0,5 до 28% (Хань Бинхуа, Цуй Цзяньфэн, 
2009). Разброс содержания свинца в пределах 
10–30% фиксируется и в изделиях, входив-
ших в инвентарь погребений так называемой  
«культуры Юйхуанмяо» периода Восточного 
Чжоу на границе государства Янь, а в составе 
большинства бронзовых кинжалов «с волни-
стым лезвием», ставших характерными тогда 
же для соседнего Ляонина, свинца содержит-
ся от 10 до 20%; состав металла показывает, 
что здесь  господствовали китайские техноло-
гии (Хань Жулао, Сюй Чжэнни, 2010). 

С точки зрения аномально высокого содер-
жания свинца следствием переплавки изде-
лий из чжоуского Китая могут быть такие 
предметы раннего железного века из Забайка-
лья, как два ножа с кольцевым навершием (№ 
6 – 5% свинца, № 19 – 10%), фрагмент ножен 
(№ 11 – 10%), бляшка (№ 26 – 4%), навер-
шие с головой волка (№ 28 – 10%) (Сергее-
ва, 1981, табл. Б, Д), пряжка из плиточной 
могилы 17 на могильнике Шулуун-Шэнэ-
гэльжин (28,2%) (Симухин, 2021, с. 50), а из 
Прибайкалья – выпуклые бляшки и бляшки 
от наборного пояса из погребений в бухте 
Курла (5–10%) (Шмыгун и др., 1981, с. 48), 
хотя это не исключает вторичного использова-
ния «китайских» бронз при выплавке других 
предметов, содержащих свинец. При этом в 
Горном Алтае в кургане бийкенской культуры 
Элекмонар II-1 (самое позднее – первая поло-

вина VII в. до н. э.) обнаружен набор конского 
снаряжения, судя по аномальному содержа-
нию свинца, полностью изготовленного из 
переплавленного «китайского» металлоло-
ма (Tishkin, 2017, с. 135–137). Все предметы 
изготовлены из медно-оловянисто-свинцо-
вого сплава, В набор входят удила (20–22% 
свинца на очищенной поверхности), две 
подпружные пряжки (до 38%, патина), шесть 
пронизей (41–55%, патина), клювовидная 
пронизка (40,7%, патина), четыре грибовид-
ные застежки (20–48%, патина). Исследова-
ние проводилось рентгенофлюоресцентным 
спектрометром, на поверхности предметов, 
что, конечно, может приводить к искажению 
результатов, однако подобных значений на 
материалах скифского времени Алтая еще не 
получал никто, в том числе и автор исследова-
ния – А. А. Тишкин. Таким образом, трофей-
ный металл, добытый в результате известных 
нам из письменных источников грабительских 
набегов на чжоуский Китай в IX–VII вв., мог 
транспортироваться вплоть до Алтая. Думаю, 
что прояснить вопрос о масштабах вторич-
ного использования награбленного метал-
ла ранними номадами евразийских степей, 
в том числе населением тагарской культуры 
на сарагашенском этапе, позволит детальный 
микроэлементный анализ с учетом данных о 
характеристиках рудных источников Древне-
го Китая, Алтая и Тянь-Шаня.
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