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КАТАФРАКТАРИИ ХАР-ХАДА (Монгольский Алтай)
А.А. Тишкин, В.В. Горбунов, А.Н. Мухарева

Алтайский государственный университет, Барнаул; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РГНФ–МикОКН Монголии  
(проект №10-01-00620а/G «Многообразие и единство кочевых культур Западной Монголии»)

Среди серии наскальных рисунков с изображениями тяжеловооруженных всадников, известных 
к настоящему времени в Центральной Азии, особое место по праву принадлежит памятнику в уро-
чище Хар-Хад (Харганат) на территории сомона Эрдэнэ-Бурэн Ховдского аймака Монголии. Данный 
комплекс был обследован и скопирован участниками Советско-Монгольской экспедиции в 1973 г., 
а в дальнейшем введен в научный оборот целой серией публикаций (Новгородова, Горелик, 1980; 
Nowgorodowa, 1980; Новгородова, 1981, 1984; и др.).

Анализ стилистических особенностей всадников Хар-Хада и аналогии представленному на них 
 вооружению позволили датировать петроглифы VI–VII вв. н.э. и определить их этнокультурную при-
надлежность как тюркскую (Новгородова, Горелик, 1980. С. 112). М.В. Гореликом были созданы ва-
рианты графических реконструкций хар-хадских бронированных воинов и их коней (Новгородова, Го-
релик, 1980. Рис. 8; Nowgorodowa, 1980. S. 215). Позднее этот же исследователь несколько омолодил 
дату рисунков до V–VI вв. (Горелик, 1993. С. 155, 158, 160). До сих пор остается актуальным заключе-
ние Э.А. Новгородовой (1984. С. 134) о ценности хар-хадской композиции, которая показывает «… тя-
желовооруженных тюркских всадников, изображенных самими тюрками» на основной территории 
формирования их этноса, и демонстрирует серьезные изменения «…в вооружении и военной тактике 
степных народов Центральной Азии», давшие «…тюркам большие преимущества перед соседями», 
в том числе перед такими мощными, как Китай и Иран.

В дальнейшем памятник Хар-Хад неоднократно посещался монгольскими и российскими ис-
следователями, а рисунки «катафрактариев» с него не раз привлекались в работах археологического, 
историографического, оружиеведческого или искусствоведческого плана (Худяков, 1986. Рис. 72.-1–2; 
Дамдинсурэн, 1990; Батмөнх, 2008; и мн. др.). В некоторых из них давались прорисовки всадников, 
весьма отличающиеся от тех, которые опубликовала Э.А. Новгородова. В российских изданиях не так 
давно были опубликованы цветные фотографии хар-хадской писаницы (Ожередов, Ожередова, 2009; 
Тишкин, 2011). Ю.И. Ожередовым рядом с основным местонахождением была зафиксирована и изуче-
на своеобразная подражательная гравированная композиция (Ожередов, Ожередова, 2009; Ожередов, 
Мунхбаяр, Ожередова, 2011).

В 2011 г. Буянтская российско-монгольская археологическая экспедиция под руководством одного 
из авторов данной публикации и при участии студентов-практикантов Ховдского университета (руково-
дитель – Ч. Мунхбаяр) обследовала памятник Хар-Хад и прилегающие к нему окрестности. В течение 
трех дней на плоскости с изображениями вооруженных всадников проводились работы по фотофикса-
ции и копированию петроглифов. Представление лишь некоторых результатов проделанной работы и 
является целью настоящей публикации.

Плоскость с интересующей нас композицией смотрит на юг с небольшим (примерно около 10º) от-
клонением к востоку и имеет следующие географические координаты: N – 48º31.684΄; E – 091º04.700΄ 
(±6 м). Ее размеры такие: высота – 2,89 м, ширина – 2 м (верхняя часть) и 1,45 м (нижняя). Плоскость 
состоит из двух блоков. Верхняя часть имеет высоту 1,02 м. Нижняя занимает примерно 2/3 всего раз-
мера и выступает вперед на 12–15 см. С левой стороны плоскость прикрывает меньший блок. Высота 
над уровнем моря (согласно паказателям GPS-приемника) у подножия горы составляет 1814 м, а у ком-
позиции – 1836 м. Открытость плоскости способствует активному разрушению памятника талыми во-
дами, морозами, а также вросшими растениями. В 2008 г. на Хар-Хаде работала группа реставраторов 
из Центра сохранения наследия Монголии (сообщение Ч. Мунхбаяра). В результате поверхность была 
обработана специальными закрепляющими материалами.

Из изображенных на плоскости фигур тюркским временем датируются шесть всадников и пеший 
лучник (рис. 1). Поскольку трещины делят скальную поверхность на отдельные блоки, всю компо-
зицию можно условно разделить на три группы (рис. 2–4). Верхняя (первая) группа состоит из двух 
всадников, едущих в ряд слева направо (рис. 2). Передний катафрактарий имеет следующие размеры: 
от края морды до окончания хвоста лошади – 37 см; от уха животного до копыт – 24,5 см; от навершия 
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шлема до ноги воина – 28,5 см; видимая длина копья – 38 см. Параметры второго всадника составляют 
следующие показатели: от начала морды до завершения хвоста коня – 36,5 см, от уха до копыт живот-
ного – 24 см, от навершия шлема до ноги воина – 24 см, длина копья – 33 см*. Головы и нижние части 
тела людей изображены в профиль, а торсы с развернутыми плечами – в фас. Руки до локтя показаны 
объемно, но ниже они выбиты одной линией. Руки согнуты в локтях, правой воины держат копья, а 
левой опираются на шею лошади, удерживая повод. Ноги всадников почти прямые с опущенными вниз 
носками, что более характерно для посадки со стременами. На головах воинов переданы сферокониче-
ские шлемы с вытянутыми навершиями, в которых, вероятно, закреплен плюмаж из пера. У передне-
го катафрактария перо значительно крупнее. Помимо этого, от нижних краев шлемов отходят линии, 
видимо также изображающие перья, закрепленные на обручах в специальных втулках (Горелик, 1993. 
Рис. 9.-26). Тела воинов облачены в длинные панцири, сужающиеся от груди к талии и расширяющиеся 
к подолу. Внутреннее пространство панцирей заштриховано параллельными линиями от подмышек. 
Всего эти линии образуют 20 горизонтальных полос у переднего всадника и 21 полосу у второго. Копья 
подняты вверх и слегка наклонены вперед. Наконечники копий не выделены, что, вероятно, подразуме-
вает наличие у них узкого пера, характерного для пики. Под наконечниками подвешены бунчуки в виде 
округлых кистей. Корпуса лошадей облачены в попоны и также заштрихованы параллельными линия-
ми. На шее и груди они образуют 13 полос, а на боку и крупе – сетку из шести горизонтальных и семи 

* Все приводимые в статье параметры даны по прорисовкам, полученным в поле при копировании изображений фломас-
терами на прозрачный целлофан.

Рис. 1. Хар-Хад. Схема расположения рассматриваемых групп изображений
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вертикальных полос. На головах лошадей показано по одному уху. Внутреннее пространство головы 
обоих коней разделяет линия, передающая либо нащечный ремень узды, либо край защитной маски. У 
передней лошади показан наносный султан. От губы до шеи изображен повод, заканчивающийся на-
против левой руки всадника. На шее, под подбородком, подвешены небольшие кисти. Более крупные 
кисти висят также у нижнего края попоны, под животом лошади. Снизу они оформлены тремя зубцами. 
Хвосты лошадей выполнены сочетанием техник гравировки и выбивки. Они показаны распущенны-
ми, но ровно подстриженными. Ноги коней переданы одной линией, их постановка демонстрирует 
движение шагом.

Вторая группа, которая находится немного ниже, состоит из всадника, едущего справа налево, и 
расположенного за ним пешего лучника (рис. 3). Размеры всадника составляют следующие показа-
тели: от начала морды до окончания задних ног лошади 32,5 см, от ушей до копыт животного 19 см, 
от намеченного шлема воина до нижнего края попоны лошади 16 см, длина копья 29,5 см. По стилю 
и технике исполнения катафрактарий аналогичен изображениям верхней группы, но из-за трещин и 
сколов на плоскости сохранился хуже. Широкая трещина частично уничтожила корпус и задние ноги 
коня. Не прослеживается верхняя часть шлема всадника, хотя угадывается его сфероконическая форма 
и частично боковое перо. Панцирь воина различим только от подмышек до пояса (семь полос), далее он 
сливает ся со штриховкой попоны коня. Из-за скола не сохранилась и нога всадника. Копье наклонено 
гораздо ниже, чем у верхних бойцов и имеет бунчук в виде колоколовидной кисти. лошадь облачена в 
попону, нашейная и нагрудная часть которой заштрихованы параллельными линиями (девять полос?), 
а остальная часть сеткой (5–6 горизонтальных и 11–12 вертикальных полос). На голове животного 
показаны два уха, грива пострижена и показана тремя зубцами. Повод передан едва различимой грави-
рованной линией. Передние и задние ноги лошади параллельны и демонстрируют движение галопом. 
Размеры пешего воина следующие: от навершия шлема до окончания ног – 11,7 см, от верхнего плеча 
лука до локтя правой (?) руки – 8 см, длина кибити лука – 6,8 см. Эта фигура выполнена в технике 
сплошной выбивки, лишь тетива лука показана несколькими гравированными линиями. Изображение 
также повреждено трещинами. Ноги пехотинца присогнуты в коленях и передают движение вслед за 
всадником. Одна рука согнута в локте и опирается на пояс. Другая также согнута и держит за середину 
лук М-образной формы. От этого места вверх отходит линия, которую предположительно можно трак-

Рис. 2. Хар-Хад. Первая группа изображений
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товать как приготовленную для стрель-
бы стрелу. Похожие сюжеты известны 
среди тюркских гравировок жалгыс-То-
бе из Горного Алтая (Горбунов, 1998. 
Рис. 2.-1). На голове воина показан кон-
тур сфероконического шлема, аналогич-
ного шлемам всадников первой группы. 
Следует отметить, что ниже данного 
сюжета есть еще одна фигура (рис. 1). 
На плоскости прослеживаются голова и 
часть корпуса животного, четко обозна-
чена длинная линия, возможно, передаю-
щая копье (?), по аналогии с вооруже-
нием других воинов. Однако достоверно 
идентифицировать данное изображение 
с катафрактарием или датировать его 
тюркским временем не представляется 
возможным. Рис. 3. Хар-Хад. Вторая группа изображений

Рис. 4. Хар-Хад. Третья группа изображений
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Нижняя (третья) группа петрогли-
фов (рис. 4) включает как бы шеренгу из 
трех всадников, едущих слева направо и 
расположенных друг под другом. Самая 
нижняя фигура этой группы аналогич-
на уже описанным всадникам и имеет 
следующие размеры: от начала морды 
до края крупа лошади – 45 см, от ушей 
до копыт лошади – 37,5 см, от навершия 
шлема до ноги воина – 33 см, длина ко-
пья (не учитывая подновлений) – 38 см. 
Этот всадник во многом схож с петро-
глифами верхней группы. Отличия зак-
лючаются в более крупных размерах 
и ряде деталей. Так, панцирь воина на 
груди имеет дополнительную верти-
кальную линию, делящую три горизон-
тальных полосы (от верха со второй по 
пятую) на два ряда. Всего в панцире 18 
горизонтальных полос. Все части кон-
ской попоны заштрихованы сеткой: 
семь горизонтальных и восемь верти-
кальных полос на боку и крупе; восемь 
продольных и три поперечных на груди; 
три продольных и семь поперечных на 
шее. Кисть копья куполовидной формы. 
Примечательно, что копье именно это-
го всадника позднее при подновлении 
было «удлинено». На голове лошади 
изображены два уха. Отсутствуют кис-
ти под животом и на шее, едва просле-
живается хвост. Остальные две фигуры 
несколько отличаются по стилю или 
технике и, возможно, не были заверше-
ны. Центральная из них имеет следую-
щие параметры: от морды до крупа ло-
шади – 37 см (от морды до хвоста – 43 см); от уха до копыт лошади – 26,5 см, от верха шлема до края 
подола панциря воина – 24,5 см. Верх шлема всадника не прослеживается. Возможно, исполнители 
целенаправленно не уделили внимание данной детали. Панцирь передан сплошной линией спереди и 
по подолу, со стороны спины линия доспеха частично нарушена изображением неопределенного жи-
вотного. Выше пояса на панцире кое-где прослеживаются горизонтальные линии. левая рука воина 
изображена почти полностью, правая прослеживается только до локтя, копье лишь намечено. Контур 
лошади передает надетую попону, но выполнен он менее искусно, чем у других коней. Внутреннее 
пространство корпуса коня не заштриховано. На голове лошади изображено одно ухо, грива передана 
тремя выстриженными зубцами. Передние ноги параллельны, как в галопе, а задние подогнуты, как 
при шаге. Нам представляются неубедительными заключения Ю.И. Ожередова о том, что «...видовая 
принадлежность данного животного в качестве лошади остается под вопросом» и что «...под сомнение 
попадает утверждение о наличии пятого всадника» (Ожередов, Ожередова, 2009. С. 149–150). Несмот-
ря на имеющийся полимпсест, фигура всадника, держащего копье, прослеживается отчетливо. Что ка-
сается животного, то признаки (менее удлиненная морда и более массивная передняя часть корпуса), 
отличающие его от других коней, изображенных на данной плоскости, будут являться скорее стилисти-
ческими, при этом они не указывают на иную видовую принадлежность. К тому же ни у быков, ни у 
оленей нет гривы, оформление которой возможно было бы показать в виде трех выстриженных зубцов.

Размеры верхней фигуры данной группы составляют от морды лошади до хвоста 34,5 см, от уха 
до копыт – 23,4 см, от «навершия» шлема воина (из-за палимпсеста имеющиеся выбоины сложно с 

Рис. 5. Хар-Хад. Общий вид композиции
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полной уверенностью называть навершием шлема) до нижнего края попоны лошади – 16,5 см. Данный 
рисунок стилистически является аналогией другим хар-хадским всадникам. Выполнен он преимущест-
венно гравированными линиями в сочетании с редкими поверхностными выбоинами и напоминает, 
скорее, эскиз. Вероятнее всего, остальным изображениям всадников на лошадях предшествовали ана-
логичные гравированные эскизы, о чем свидетельствуют тончайшие резные линии, местами просле-
живающиеся на всех без исключения фигурах. Из-за того, что рисунок был виден не так отчетливо, как 
остальные, в первой публикации (Новгородова, Горелик, 1980. Рис. 7) он воспроизведен не полностью 
и, соответственно, не включен в число тюркских всадников. Тому, что данное изображение не привлека-
ло должного внимания предшественников, вероятно, способствовало и его положение на плоскости – у 
самого левого края, частично загораживаемое соседним скальным блоком. Документирование данного 
всадника значительно облегчило применение цифровой фототехники. Полученные фотографии при 
дальнейшей работе с ними в компьютере при сильном увеличении позволили не только выявить новые 
детали у ранее известных фигур, но и «пополнить» широко известную композицию еще одним всад-
ником. Несмотря на технику выполнения рисунка, лошадь и сидящий на ней воин в сфероконическом 
шлеме прослеживаются отчетливо. Руки человека лишь намечены, тело ниже спины коня практически 
не различимо, копье отсутствует. Корпус лошади более четкий, передающий абрис попоны, внутри 
наблюдаются отдельные линии штриховки. На голове лошади показано ухо, есть две передние ноги и 
одна задняя, намечен хвост. Часть корпуса и одна из задних ног животного уничтожены сколом. Сзади 
всадника на спине лошади изображен некий вертикальный предмет. К сожалению, не удалось досто-
верно проследить, является ли он частью другого изображения (козла?), образующего со всадником 
палимпсест, или же данный элемент относится непосредственно к конной фигуре. В последнем случае 
его можно трактовать как налучье, исходя из аналогий на тюркских гравировких Горного Алтая (Гор-
бунов, 1998. Рис. 2.-1; 3.-6).

Таким образом, широко известная композиция, введенная в научный оборот, была скопирована 
Э.А. Новгородовой на высоком для того времени уровне. Тем не менее работа по новому копированию 
позволила не только уточнить контуры, отразить специфику изобразительной техники и выявить допол-
нительные детали уже известных петроглифов, но и пополнить сцену еще одной фигурой. Отметим, что 
совсем неподалеку от плоскости с тюркскими рисунками были обнаружены две оградки и группа курга-
нов. По всей видимости, в урочище Хар-Хад сложился комплекс раннесредневековых памятников.
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