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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИХ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПАЗЫРЫКЦЕВ

Одним  из  направлений  в  изучении  скифской  эпохи  Горного  Алтая  в  конце  70-х-90-е  гг.  является 
реконструкция религиозно-мифологических и мировоззренческих представлений. Впервые вопросами духовной 
жизни  кочевников  серьёзно  занимался  С.И.Руденко  (1952;  1953;  1960).  Опираясь,  главным  образом,  на 
материалы погребального обряда и сведения античных историков он отметил существование культа мёртвых и 
предков,  магии,  колдовства,  жертвоприношений,  обычая  бальзамирования  тел  умерших  людей,  поминок  и 
некоторых других религиозно-культовых действий, и связанных с ними верований и представлений. Несмотря на 
то, что выводы, сделанные С.И. Руденко, несомненно, нуждаются в уточнение и пересмотре, тем не менее, они 
явились отправной точкой в формировании основных задач и подходов в развитии этого направления изучения 
пазырыкской культуры Горного Алтая.

В последующее время к указанной проблематике неоднократно обращались С.С.Сорокин (1978, 1981), В.Д 
Кубарев (1980; 1981; 1987; 1991 и др.), А.С.Суразаков (1984; 1986; 1987), В.Ю. Зуев (1992), Д.Г. Савинов (1994; 
1996).  Л.С.Марсадолов  (1996),  Вл.С.Семёнов  (1994),  Н.В.Попосьмак  (1992;  1993;  1994:  1997)  и  ряд  других 
исследователей. Основное внимание учёные сосредотачивали на анализе различных художественных образов, 
запёчатлённых в произведениях искусства. В своих рассуждениях они широко использовали, главным образом, 
этнографические источники. В отдельных случаях привлекались элементы структурно-семиотического подхода к 
культуре,  правда,  в  своеобразной  авторской  интерпретации.  При  этом  не  всегда  в  достаточной  степени 
учитывались письменные источники, данные сравнительной мифологии и разработки в этой области различных 
школ (см., например, Хюбнер К., 1997; Лосев А.Ф., 1991, Мелетинский Е.М., 1995 и др.), теоретические положений 
религиоведения Практически  полностью не бралися во внимания исследователями достижения психологии в 
определение  психологических  особенностей  развития  менталитета  личности  и  общества.  Всё  это  часто 
приводило к субъективно-авторской трактовке явления и не позволяло установить в полной мере его внутреннюю 
сущность и значимость.

Необходимо отметить,  что в отечественной науке в советский период истории изучение религиозных и 
мифологических  систем  древности  рассматривалось  как  второстепенная  задача,  поскольку  приоритетным 
направлением  официально  объявлялось  исследование  культурно-исторических  и  социально-экономических 
процессов.  Кроме  того,  господствующая  методология  -  исторический  материализм,  не  позволяла  полно  и 
всесторонне рассмотреть отдельные элементы и явления духовной культуры древних и средневековых обществ. 
Ситуация  стала  изменяться  с  середины  80-х  гг.,  когда  появилось  больше  возможностей  для  использования 
«новых» методологических концепций при реконструкции мировоззренческих представлений.

Во второй половине 70-х-первой половине 80-х гг. ряд учёных, занимаясь изучением духовной культуры 
древних  кочевников  Евразии,  пришли  к  единому  мнению,  что  в  религии  скифов  Причерноморья,  саков, 
пазырыкцев  и  других  племён  этой  территории,  значительное  место  занимает  комплекс  представлений, 
восходящий к общей индоиранской религиозно-мифологической традиции (см., например, Раевский Д.С, 1977; 
1985; Акишев А.К., 1984; Мартынов М.А., 1989; Лепеков Л.А., 1980; Клейн Л.С,.1987; Шеретов Л. И., 1984 и др.). 
Это  обстоятельство  заложило  определённые  основы  для  дальнейшего  более  детального  изучения  религии 
пазырыкских племён Горного Алтая.

Достаточно  подробно  проблемой  реконструкции  верований  и  мифологии  пазырыкцев  занимался 
В.Д.Кубарев, посвятивший рассмотрению этих явлений отдельные разделы в двух своих монографиях (Кубарев 
В.Д., 1987; 1991). К ранее сделанным выводам других исследователей он добавил анализ конкретных образов 
звериного  искусства,  привлекая  для  этого  этнографические,  письменные  и  некоторые  другие  источники.  По 
мнению учёного,  реконструкции мировоззрения и идеологии древних скотоводов Алтая будет способствовать 
привлечение  индоиранских  мифов  и  героического  эпоса  тюркских  народов  (Кубарев  В.Д.,  1991,  с.168). 
В.Д.Кубарев  также  отметил,  что  для  скифо-сакского,  в  том  числе  и  пазырыкского  искусства,  характерны 
устойчивые  мифологические  образы,  формирование  которых  обусловлено  как  архаическими  явлениями 
(пережитки  тотемизма,  магия,  культ  животных),  так  и  культурными  контактами  с  соседями  (заимствование 
переднеазиатских образов, скифское и хуннское влияние) (Кубарев В.Д., 1991, с.136-137). Учёный подчеркнул 
перспективность структурно-семиотического подхода в расшифровке древних кодов, в частности зоологического, 
указав  на  положительный опыт исследований в  этом направлении,  предпринятый Д.С.Раевский  (1977;  1978; 
1985) и А.К.Акишев (1984).

В.Д.Кубарев выразил согласие с другими археологами, считающими, что погребальный обряд связан с 
определённым кругом верований кочевников. Он приводит интерпретации некоторым элементам погребального 
ритуала (погребальное сооружение, положение умерших и др.) на основе этнографических материалов (Кубарев 
В.Д., 1987, с. 125-128; 1991, с.166-168). В данном случае отражен традиционный подход археологов советского 
периода  к  религии  древних  обществ,  основанный  на  сопоставления  археологических  и  этнографических 
источников, что являлось определённым шагом в реконструкции духовной культуры кочевников.

Особое место затронутые проблемы занимают в творчестве Н.В.Полосьмак. Исследовательница с начало 
в  статьях  (Полосьмак  Н.В.,  1992;  1993),  а  затем  в  монографии  «Стерегущие  золото  грифы» (ак-алахинские 
курганы)»  затрагивает  некоторые мифологические представления  кочевников  в  связи  с  интерпретацией двух 
образов пазырыкского искусства: изображения рыбы и птицы «феникс». По её мнению, появление этих образов, 
и связанных с ними мифологических воззрений, возможно, объясняется взаимодействием пазырыкских племён и 
китайской цивилизацией (Полосьмак Н.В., 1994, с.90-96). При этом Н.В. Полосьмак отметила, что наблюдается не 
только  влияние  китайской  цивилизации  на  кочевников,  но  и  обратное  влияние,  которое  прослеживается  в 
наличие в древнекитайской мифологии многих индоевропейских мифологических сюжетов.

В  1997  году  Н.В.Полосьмак  защитила  докторскую  диссертацию  «Пазырыкская  культура  Реконструкция 
мировоззренческих  и  мифологических  представлений»,  которая  является  своего  рода  первой  обобщающей 



работой по этой теме. В основу диссертации положены, прежде всего, материалы, полученные при раскопках 
курганов на плато Укок. При их анализе и интерпретации Н.В.Полосьмак использует междисциплинарный синтез, 
путём  привлечения  различных  источников  и  данных  как  гуманитарных,  так  и  естественных  наук. 
Методологическую основу работы составили традиционные принципы отечественной этнографической школы, 
французской социологической школы (Л.Леви-Брюль),  некоторые попожениях структурализма (Ю.М.Лотман) и 
синтезного подхода М Элиаде. Это позволило исследовательнице сделать определённые выводы о духовной 
культуры пазырыкцев.

Ряд  учёных  предпринял  попытки  установить  компоненты  и  истоки  формироания 
религиозномифологической системы пазырыкцев. Так, в 1952 году Р.Ханчар указал на наличие в их религии ряда 
черт шаманизма. Впоследствии его поддержали С.С.Сорокин (1978), Ф.Б.Балонов (1987), Т.Н. Курочкин (1988; 
1992-1994) и некоторые другие исследователи. С.С.Сорокин в одной из своих статей высказал точку зрения, что 
шаманизм-это обширный комплекс анимистических идей и мифологических представлений о структуре мира, 
сформировался в лесостепной и таёжной зоне Азии в боле раннее, чем скифское время. О наличие шаманизма в 
культуре  пазырыкцев  свидетельствует,  по  мнению  учёного,  отдельные  материалов  из  курганов  кочевников: 
музыкальный инструмент,  татуировка  на теле погребённого,  вещи для приведения себя  в  состояние экстаза 
(бронзовые жаровни, зёрна канопли и др.), ряд фигурок, изображающих фантастических животных и некоторые 
другие предметы (Сорокин С.С., 1978, с.184-185 и др.).

Исследования  в  этом  направление  продолжили  другие  учёные.  В  1992  году  Н.Ю.Кузьмин  привёл 
доказательства  тому,  что  шаманизм  в  Саяно-Алтае  зарождается  на  рубеже  тыс.  до  н.  э.  на  основе 
индоевропейской ритуально-мифологической системы в процессе оседания, контактов и, вероятно, смешения 
пришлого населения с местными этническими группами. В генезисе шаманизма он выделяет ряд этапов, вт. ч 
скифский. Наиболее полно, по мнению учёного, симбиоз индоевропейских и шаманских представлений отражён в 
пазырыкском погребальном обряде (Кузьмин Н.Ю., 1992, с.128-130).

Другой исследователь, Г.Н.Курочкин, обращаясь к той же проблеме, выдвинул идею о скифских корнях 
сибирского шаманизма, отнеся к  скифской эпохе ряд элементов ритуалистики сибирских народов. Могильник 
Пазырык он предлагал рассматривать как «корпоративное кладбище жрецов, поскольку на Алтае был размещён 
сакральный центр скифского мира» (Курочкин Г.Н., 1993; 1994).

Дискуссия  по  данной  проблеме  была  продолжена  на  международной  конференции  «Жречество  и 
шаманизм в скифскую эпоху», которая проводилась в 1996 году в Санкт-Петербурге. Доклады участников этой 
конференции  отражали  различные  аспекты  изучения  религии  древних  кочевников  евразийских  степей  этого 
периода.  Ряд  работ  был  посвящен  религиозно-мифологическим  представлениям  пазырыкцев.  Так, 
Д.В.Черемисин  и  А.В.Запорожченко  в  своей  статье  «Пазырыкский  шаманизм:  артефакты  и  интерпретации» 
выступили с опровержением ряда идей и аргументов некоторых исследователей (Г.Н.Курочкина, С.С Сорокина, 
Ф.Б.Балонова),  которые  настаивали  на  «шаманской  окраске»  пазырыкской  религии  (Черемисин  Д.В., 
Запорожченко  А.В.,  1996,  с.30-32).  По  мнению  учёных,  следствием  такого  подхода  является  произвольное 
прочтение изобразительных сюжетов. Они указывают на то, что более продуктивным будет не поиск соответствий 
между  археологическим  материалом  и  отдельными  аспектами  сибирского  шаманизма,  а  анализ  мифо-
ритуального  комплекса  ранних  кочевников  Евразии  в  контексте  индоиранской  мифологической  традиции. 
Д.В.Черемисин и А.В.Запорожченко также отметили, что зафиксированный для скифов и других ираноязычных 
народов набор элементов, близких к шаманизму, вероятно, восходит к мифо-ритуальной практике индоиранцев 
Такие черты многие исследователи определяют как элементы «шаманского» ритуального комплекса.

В  материалах  этой  же  конференции  Н.А.Боковенко  опубликовал  работу  «Проблема  реконструкции 
религиозных систем номадов Центральной Азии в скифскую эпоху». Он охарактеризовал систему религиозных 
представлений кочевников  этого  периода как  синтез  шаманизма,  северного  варианта  буддизма и  восточного 
варианта зороастризма. Саму систему условно предложил назвать саяно-алтайской (Боковенко Н.А., 1996, с.41) 
Н.А.Боковенко  указывает  на  то,  что  в  пазырыкской  религии  отчётливо  видны  черты шаманизма,  о  чём уже 
неоднократно  писали  исследователи,  а  также  элементы  буддизма,  подтверждением  чего  является  мелкая 
пластика, пронизанная идеями борьбы и круговорота (Янь-Инь).

Концепцию Н.А.Боковенко первоначально в целом поддержали некоторые исследователи (Тишкин А.А , 
Дашковский П.К., 1998а) В тоже время стали высказываться сомнения относительно отдельных положений этой 
концепции,  в  частности о наличие элементов буддизма у пазырыкцев, во всяком случае в  классическом его 
варианте  (Шульга  П.И.,  1999,  С.85;  Дашковский  П.К.,  1999в,  с.69)  Исторические  данные  свидетельствуют  о 
проникновении двух основных школ буддизма (хинаяна и махаяна) в Центральную Азию в I в. до н. э. (Воробьева-
Десятовская М.И., 1984, с.86 и др.), В тоже время, надо обратить внимание на то, что начало формирования этой 
религии  относится  некоторыми  учёными  к  сер.  II  тыс  до  н.э.  (Торчинов  Е.А.,  1998,  С.20).  По  мнению  Ф.И. 
Щербатского, процесс становления буддизма осуществлялся на основе переработки семи различных религиозно-
философских  систем  Древней  Индии  (Щербатский  Ф.И,,  1988,  с.68),  что  привело  к  значительному  его 
разнообразию, особенно на первоначальном этапе развития. При этом важно отметить, что во многом буддизм 
последовательно проводил принципы более ранней религиозно-философской традиции, отражённой в древних 
священных текстах, в т. ч. в Упанишадах (VIII в. до н.э.) (Радхакришнан С., 1993, с 400; Степанянц М.Т., 1997, 
с.115-120, 151-173 и др.).

Не исключено, что в процессе культурных и военных контактов пазырыкцы имели возможность в какой-то 
степени познакомиться с некоторыми особенностями буддизма. Однако это знакомство, судя по имеющимся на 
сегодняшний  день  данным,  не  привело  к  проникновению  в  пазырыкскую  религию  концептуальных  догматов 
буддизма. В этой связи, вероятно, более правомерно говорить о наличии в буддизме и в пазырыкской религии 
определённых  общих  мировоззренческих  идей,  в  частности  идеи  единства  и  борьбы  противоположностей, 
круговорота (Боковенко Н.А., 1996, с. 41), имеющих более ранние общеиндоевропейские истоки.

В целом можно согласиться с мнением Н.А.Боковенко и ряда других исследователей, указывающих на 
синкретический  характер  пазырыкской  религии.  Важными  её  компонентами  являлся  комплекс  индоиранских 
мифологических представлений и элементы шаманизма. При этом необходимо заметить, что вопрос о наличии 



черт шаманизма в пазырыкской религии следует рассматривать исходя из содержания самого этого явления. 
Несмотря на то, что в современной науке есть разные подходы к данному феномену (Басилов В.И., 1997. с.3-10; 
Элиаде М., 1998, с. 367-371; Токарев С.А., 1990, с.278-285 и др.), тем не менее, большинство учёных указывают 
на  то,  что  эту  форму  религии  или  её  элементы,  можно  обнаружить  у  большинства  народов  в  разные 
исторические периоды. В настоящее время в отечественном религиоведении шаманизм принято рассматривать 
как  особую  стадию  в  развитии  религиозных  верований,  в  виде  ранней  формы  политеизма,  включающей 
определённую совокупность мировоззренческих идей и культовых действий (Басилов В.И., 1997, с.13). Именно, 
исходя из такого подхода к феномену шаманизма, и следует, выявлять его элементы в религии номадов Горного 
Алтая скифского времени.

Другой  учёный,  С.А.Яценко,  сравнил  ряд  образов  пазырыкского  искусства  с  некоторыми  сюжетами  и 
персонажами китайской мифологии эпохи Чжоу.  Он пришёл к выводу,  что знакомство пазырыкских племён с 
китайской  мифологической  традицией  и  искусством  этого  периода  было  связано  не  только  с  какими-либо 
контактами  между этими  народами,  но  и  более того,  возможно,  предки  пазырыкцев  проживали на  окраинах 
северо-западного  Китая  (Яценко  С.А.,  1996,  с.154-158).  Последнее  предположение  автора  вызлало  ряд 
возражений у исследователей.  П.И. Шульга,  в частности отметил, что.  во-первых, китайские вещи (шелковые 
вещи и зеркало) появляются лишь в поздних курганах, а во-вторых, большая часть т. н. «китайских» образов, 
возможно, является не китайскими, а переднеазиатскими (Шульга П.И., 1998. с. 709-710). По мнению учёного, 
связи  Алтая  с  Восточным Туркестаном уже в  раннескифское время (Шульга  П.И.,  1997)  не  дают оснований 
выводить пазырыкскую культуру из юго-восточных территорий, а наоборот указывают на традиционные контакты 
скотоводов Алтая с Передней Азией (Шульга П.И., 1998, с.710).

В  1998 году была опубликована книга  Б.И.Кузнецова «Древний  Иран  и  Тибет.  История  религии  Бон», 
написанная  ещё  в  первой  половине 80-х  гг.  Автор  её,  основываясь  исключительно  на  материалах  раскопок 
С.И.Руденко, вслед за рядом других учёных, связывает пазырыкцев с восточно-иранскими племенами юечжи. Он 
отмечает, что в верования и обряды свидетельствует о доминировании в их религиозной традиции маздаизма, 
представлявшего собой сложное переплетение различных культов и представлений, распространённых в Иране 
в  период  правления  Ахеминидов.Именно  ахеменидским  влиянием  объясняется,  по  мнению  религиоведа, 
распространение маздаизма у кочевых племён Средней и Центральной Азии (Кузнецов Б.И., 1998, с. 263-282). 
Выводы автора о наличие в  пазырыкской религии значительного индоиранского пласта вполне убедительны. 
Однако в связи с тем, что данная работа написана сравнительно давно Б.И.Кузнецов, по вполне объективным 
причинам не смог привлечь современные разработки учёных по этой проблеме, что отразилось на его общих 
вьводах.

Отдельной  проблемой  является  изучение  особой  категории  лиц,  выполняющей  различные  функции, 
связанные  с  духовной,  преимущественно  религиозной,  жизнь  общества.  На  наличие  такой  категории  людей 
неоднократно указывали исследователи (Haskins J, 1988; p. 4; Руденко СИ, 1960; Шульга П.И., 1999 и др.), однако 
всестороннего изучения её не осуществлялось.

Важное  место  в  религии  пазырыкцев  занимали  различные поминальные  и  ритуальные  сооружения,  к 
изучению  которых  обращались  С.И.Руденко  (1960).  С.С.Сорокин  (1981),  В.Д.Кубарев  (1979:1987  и  др.), 
Д.Г.Савинов (1997),  Ю.С.Худяков (1996),  К.Л.Банников (1996),  С.П.Грушин и П.К.Дашковский (Дашковский П.К, 
Грушин СП.,  1998).  Несмотря на определённые расхождения в  трактовке отдельных видов таких памятников 
(например, балбалов), всё же у исследователей не вызывает сомнения их значительная роль в погребально-
поминальной обрядности.

С  религиозно-мифологическими  представленями,  как  уже  отмечалось,  тесно  связано  искусство 
пазырыкцев.  После  С.И.Руденко  и  М.П.Грязнова отдельных  всесторонних  исследований  в  этом направлении 
долго не предпринималось В тоже время многие исследователи в большей или меньшей степени обращались к 
различным  аспектам  этой  проблемы  (Шер  А.Я.,  1980;  1998;  Членова  Н.Л.,  1986;  Королькова  Е.Ф.,  1996; 
Переводчикова Е.В., 1984; 1986; 1994; Бобров В.В., 1976; Баркова Л.Л., 1983; 1984; 1987; 1990; 1995). Вопрос, 
связанный с истоками пазырыкского искусства, в целом рассматривался в русле идей, высказанных С.И.Руденко 
и  М.П.Грязновым.  В  тоже время,  следует  отметить,  что  в  настоящий момент  появляются работы,  в  которых 
некоторые  археологи,  в  частности  Н.В.Полосьмак,  С.А.Яценко,  указывают  не  только  на  переднеазиатские 
мотивы, но и на древнекитайские (Полосьмак Н.В., 1994, Яценко И.В., 1996 и др.).

Давольно  подробно  учёные  изучили  стилистические  особенности  отдельных  художественных  образов 
(Кубарев В.Д., 1987; 1991; Переводчикова Е.В., 19946, с.116-128; Баркова Л.Л., 1983; 1984 и др.). Всё это создают 
базу для написания обобщающего труда в дальнейшем по пазырыкскому искусству.

Отдельной проблемой является изучение наскального искусства кочевников. В.Д.Кубарев и Е.П.Маточкин 
в  1992  году  в  монографии  «Петроглифы  Алтая»  кратко  изложили  историю  изучения  петроглифов.  Позднее 
В.Д.Кубарев провёл сопоставление произведений, выполненных в зверином стиле из пазырыкских курганов с 
петроглифами  Горного  Алтая  скифского  времени.  В  результате  было  выделено  пять  групп  основных 
художественных сюжетов, наиболее распространённых в искусстве кочевников (Кубарев В.Д., 1999а, с.85). Такое 
сопоставление, по мнению учёного, позволяет наиболее полно проследить динамику развития алтайского стиля. 
Он также отметил, что в наскальных изображениях пазырыкцев нашли отражение религиозно-мифологические 
представления, в частности близничный и солярный культы.

Другой исследователь Е.П. Маточкин, в одной из своих последних работ попытался выявить определённые 
архетипические  образы  в искусстве  Горного  Алтая  скифского  времени.  Учёный,  основываясь  на  положениях 
аналитической психологии К.Г.Юнга о наличии в культуре какого-либо народа коллективного бессознательного и 
архетипов, воплощённых в наскальных изображениях Горного Алтая, относящихся к различным историческим 
периодам, в том числе к пазырыкскому времени (Маточкин Е.П., 1999).

Таким  образом,  рассмотрение  основных  работ  по  реконструкции  религиозных  и  мировоззренческих 
представлений пазырыкцев показало,  что большинство учёных признают синкретичность религии кочевников, 
основными  составляющими  которой  являются  элементы  шаманизма  и  комплекс  индоиранских  религиозно-
мифологических  представлений  и  ритуалов.  Необходимо  отметить,  что  формирование  религии  пазырыкцев 



происходило под влиянием определённых объективных факторов (Дашковский П.К., 1999, с.38-39). Прежде всего 
существенное влияние на развитие духовной жизни общества оказывали социально-экономические процессы, 
протекавшие у кочевников. Это связано с тем, что сознание, мышление и ритуальные действия в то время не 
выходили из сферы повседневной целенаправленной деятельности (Вебер М., 1994, С.78). Вероятно, именно 
развитие скотоводческого типа хозяйства можно объяснить особую роль лошади в культуре пазырыкцев, в том 
числе в искусстве, в погребальном обряде (Тишкин А.А., Дашковский П.К, 19986, в, д; Кубарев В.Д.,1991 и др.) и в 
целом в религиозно-мифологической системе. Кроме того, генезис культур скифского типа в евразийских степях 
совпал с важным этапом в истории человечества. На  VIII-II вв, до н.э. приходится ось мировой истории. В это 
время  в  недрах  древних  культур  Средиземноморья,  Китая,  Индии,  Ближнего  Востока  складываются  основы 
нового типа мышления, философии, мировоззрения, возникают новые религиозные вероучения (Ясперс К., 1994, 
С.32-35).  Скотоводческие племена Евразии находились на  периферии этих  древних  цивилизаций,  поэтому в 
духовной жизни кочевников также наблюдаются определённые инновации, хотя они выражены гораздо слабее 
(Дашковский  П.К..  1999е).  Пазырыкские  племена  наиболее  тесные  культурно-исторические  связи  имели  с 
Передней Азией, особенно с Ираном (Рудежо С.И., 1960; Марсадолов Л.С.,1996 и др.) и в меньшей степени с 
Китаем (Полосьмак Н.В., 1994; Яценко И.В.,1996; Шульга П.И., 1998). Вероятно, именно этим обстоятельством 
можно  объяснить  наличие  в  пазырыкской  религии  значительного  пласта  индоиранской  религиозно-
мифологической традиции.
Для религии кочевников, их сознания и мировоззрения характерен глубокий символизм (Дашковский П.К., 1998в), 
что нашло своё проявление в различных областях культуры и прежде всего в погребальном обряде и в искусстве, 
несущих  знаково-символическую  нагрузку  (Дашковский  П.К.,  1997а;  1998в  и  др.;  Маточкин  Е.П.,  1999).  На 
динамику  религии  номадов  серьёзное  влияние  оказали  и  особенности  мышления  кочевников,  которое 
представляло собой определённый переходный тип от мифологического к «современному» (Дашковский П.К., 
1999е).
В  тоже время следует  отметить,  что  многие  вопросы,  связанные с  изучением религиозно-мифологической и 
мировоззренческой системы пазырыкцев, остаются не решёнными, в том числе вопрос об основных компонентах 
этой системы, степени их влияния на её генезис.  Слабо изучены многие мифологические сюжеты,  обряды и 
верования. Важной проблемой остаётся формирование методологической основы для дальнейших исследований 
в этом направлении. В данном случае представляется перспективным привлечение разработок структурализма и 
аналитической  психологии  (Дашковский  П.К.,  1998а;  1999д;  1999е),  что  уже  позволило  сделать  ряд  важных 
выводов по вопросам духовной культуры древних кочевников Горного Алтая (Дашковский П.К.,  1997а;  19986; 
1999д и др.).
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