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С начала III тыс. до н.э. население п-ва Индостан использовало раковины моллюсков Turbinella pyrum и Cypraea 

moneta (каури) для производства различных категорий инвентаря. Примерно с этого же времени и вплоть 

до начала XX в. эти раковины и предметы из них доставлялись в другие азиатские регионы. С VIII в. до н.э. 

на территорию Восточной Европы через Кавказ стали поступать раковины Cypraea moneta, а с рубежа эр – 

и Turbinella pyrum. Наибольшее количество последних было обнаружено в погребальных памятниках прауд-

муртской мазунинской культуры III-V вв. н.э. в Прикамье (Тарасовский, Ижевский, Ныргындинский I и др. мо-

гильники). В IV-V вв. поступление раковин Turbinella pyrum на территорию Восточной Европы прекратилось. 
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В финно-пермских могильниках мазунинской культуры III-V вв. были обнаружены створки ра-

ковин крупного морского моллюска (вероятнее всего – Turbinella pyrum). Местное население исполь-

зовало их в качестве накладок на пояса, иногда из этих раковин вытачивались бусины и подвески, 

украшавшие женский костюм. На побережье р. Белой праудмуртское бахмутинское население в V-

VII вв. изготавливало из них бусины, которые украшали женские ожерелья. Также у бахмутинского 

населения становятся распространенными раковины Cypraea moneta (каури), использовавшиеся 

в ожерельях и тканевых нагрудниках. 

Раковины Turbinella pyrum и Cypraea moneta применялись для производства предметов не толь-

ко финно-пермским населением, но и племенами Восточной Европы и, в особенности, Азии. В отли-

чие от раковин Turbinella pyrum более мелкие каури применялись в основном как денежная единица, 

сначала в Древнем Китае, а затем в Индии, Японии и других регионах. Торговля изделиями из рако-

вин Turbinella pyrum начала развиваться еще с начала III тыс. до н.э., а Cypraea moneta – с середины II 

тыс. до н.э. 

Моллюски вида Turbinella pyrum обитают только в некоторых заливах полуострова Индостан. 

Наибольшая концентрация их наблюдается на глубоководье в заливе Маннар, рядом с Мадрасом 

и побережьем острова Шри-Ланка. Меньшая популяция обитает на восточной стороне пролива Пам-

бан, в заливе Палк. Незначительное количество моллюсков Turbinella pyrum встречено рядом 

с устьем р. Годавари, в заливе Катч, а также в бухте рядом с г. Карачи [Kenoyer 1984, 66-72]. 

Моллюски Cypraea moneta обитают у восточного побережья Африки, южного побережья Азии, 

Австралии, Новой Зеландии и Америки [Ершов, Кантор 2008, 86). В древности главным источником 

добычи раковин каури были расположенные к юго-западу от Индии Мальдивские острова 

[Грин 2022, 25]. 

1.1. Связи между Индией и другими азиатскими регионами (XXX в. до н.э. - IX в. н.э.) 

Ранее добычей раковин T. pyrum занимались исключительно жители полуострова Индостан. 

К народам других территорий Евразии раковины могли быть доставлены только по торговым марш-

рутам, соединявшим их с государствами Древней Индии. 

Обработка раковин производилась в специализированных мастерских, располагавшихся рядом 

с местами добычи сырья. Уже к XXX в. до н.э. в нижней части долины Инда существовала развитая 

торговая сеть, благодаря которой целые раковины и предметы из них могли доставляться во внутрен-

ние районы Индостана. Примерно к XXV в. до н.э. сеть торговых путей расширилась. Теперь она 

охватывала уже и верхнюю часть долины Инда. Обработка раковин стала производиться даже в таких 

удаленных от побережья местах, как Хараппа и Калибанган [Gensheimer 1984, 70].  
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В некоторых случаях данная категория предметов могла доставляться и за пределы Индии. Так, 

изделия из раковин Turbinella pyrum были найдены в Систане во время раскопок городского поселе-

ния Шахри-Сухте XXX-XIX вв. до н.э. С. Дюранте предложил 4 возможных пути, по которым рако-

вины могли быть туда доставлены: 1. морской путь, соединявший п-ов Катхиявар (где данный вид 

моллюсков и добывался) с побережьем Белуджистана; 2. сухопутно-морской путь соединявший п-ов 

Катхиявар и Систан; 3. сухопутная дорога через долину Инда, проходившая по внутренним районам 

Макрана, параллельно побережью; 4. сухопутный путь, связывавший Хараппскую цивилизацию 

с Систаном через перевалы Гомал и Болан [Durante 1979, 38-40, fig. 5]. 

С XXV в. до н.э. начинаются постоянные торговые контакты Индии с Месопотамией. В пользу 

этого свидетельствуют и некоторые шумерские тексты. В них говорится о морских торговцах, по-

ставлявших товары из регионов Дильмун, Маган и Мелухха. Последний из них ученые соотносят 

с долиной р. Инд [Potts 1978, 36]. 

Примерно с XV в. до н.э. уже распространенные в Китае раковины Cypraea moneta по различ-

ным сухопутно-морским путям завозили в Японию, Корею, Индию, Таиланд, Филиппины. В Индии 

раковины каури стали применяться с начала I тыс. до н.э.  

В VI-V вв. до н.э., укрепились торговые контакты Индии с Ираном. Так, в нижних слоях Бхир 

Маунда (Таксила) обнаружены изделия, иранские по происхождению или являющиеся подражанием 

западным образцам. Кроме того, процветают связи Индии с Бирмой, Синьцзяном и Тибетом [Ильин 

1958, 11, 15]. 

С X в. до н.э. начинаются контакты индийского населения с саками Восточного Памира. 

О существовании постоянных торговых связей между Индией и Памиром свидетельствует типологи-

ческая близость железно-бронзовых стрел, найденных в Памире и Фергане, со стрелами, обнаружен-

ными в Таксиле (Бхир Маунд, III в. до н.э.). Б. А. Литвинский утверждает, что в Северной Индии они 

появились вследствие продвижения памирских саков [Литвинский 1972, 100-101]. В письменных ис-

точниках содержатся сведения о том, что на северных границах Индии находилась еще с доахеме-

нидского времени обширная группировка сакских племен, памирские племена были частью этой 

группировки [Литвинский 1972, 186]. 

Доказательством индо-памирских контактов служат и найденные в памирских погребальных 

комплексах X-III вв. до н.э. предметы из раковин T. pyrum (наглазники, подвески, бусы). Согласно 

мнению Б. А. Литвинского, они идентичны изделиям, найденным в мегалитах Южной Индии. Однако 

пока нет достаточных оснований утверждать, что предметы из раковин привозились на Восточный 

Памир непосредственно с юга Индии, хотя это и вполне вероятно. Возможно, что они попадали вна-

чале в какие-то центры Северо-Восточной Индии (Таксила), а затем, через памирские перевалы, 

в Центральную Азию [Литвинский 1964, 155-156]. 

С конца II в. до н.э. огромную роль в развитии торгового обмена между регионами Евразии 

стал играть Великий Шелковый путь (ВШП). Одно из его ответвлений проходило через индийский 

город Таксила. Данное обстоятельство, а также обилие монет и множество иноземных вещей, обна-

руженных в Сиркапе в слоях I в. н.э., свидетельствуют о более или менее постоянных и очень ожив-

ленных торговых отношениях Таксилы со Средней Азией, Ираном, Египтом и другими странами; 

можно упомянуть также Сибирь, Китай и Японию, связи с которыми в то время были эпизодически-

ми [Ильин 1958, 56]. Контакты Индии с Южной Сибирью в IV-V вв., в частности, подтверждает 

находка накладки из раковины Turbinella pyrum в погребении воина на р. Ераска (Алтай) [Его-

ров 1993, 80]. 

В VII в. н.э. арабские купцы завезли раковины каури в Западную Африку в качестве платежно-

го средства. Бурное развитие работорговли в начале XVI в. стало причиной более быстрого распро-

странения каури в Африке. 

О том, что торговые связи индийского населения со Средней Азией имели место и в более 

позднее время, свидетельствуют находки накладок из раковин на территории Южного Казахстана. 

Оба изделия были обнаружены в погребальных комплексах: одна – на поселении Кзыл-Кайнар-Тобе 

(IV-V вв.), другая – в могильнике Кызыл-Кайнар (VII-IX вв. н.э.) [Мерщиев 1970, 88, 90; Максимова 

1972 , 137, 138]. 
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1.2. Связи между Индией и Восточной Европой (VIII-II вв. до н.э.) 

С VIII в. до н.э. раковины каури доставлялись в Восточную Европу по Великому индийскому 

пути, основная трасса которого соединяла Индию со странами Средиземноморья. Этот путь был со-

ставным: одна часть его проходила по суше, другая – по рекам, третья – по морям. 

Великий индийский путь можно разделить на несколько больших частей. Путь начинался 

в Юго-Восточном Китае (области Шу и Цюн), откуда шел в Северо-Западную Индию до Гандхары. 

Второй отрезок пути от г. Таксила пролегал в Бактрию вплоть до р. Амударья. Здесь начинался вод-

ный участок, по реке торговые караваны плыли до переправ через Амударью и дорог, ведущих 

в Маргиану. Отсюда снова начинался путь, шедший в двух направлениях – в водном, по Узбою, 

и сухопутном, от Амударьи к Маргиане и далее через Парфию в Гирканию и Дахистан, в долину 

р. Атрек или же от Амударьи по Келифскому Узбою через Маргиану к Узбою, а затем к Каспийскому 

морю. Последняя часть пути была полностью сухопутной и следовала от Каспийского к Черному мо-

рю по странам Северного Кавказа [Ртвеладзе 2012, 32]. 

Через Кавказские горы караваны могли двигаться несколькими возможными путями. Во-

первых, товары могли доставляться через Дарьяльский проход или по Меото-колхидскому тракту. 

Однако, это маловероятно, так как верблюжьи караваны вряд ли могли одолеть данные каменистые 

дороги. Второй, более вероятный маршрут движения торговцев пролегал по так называемому Прика-

спийскому пути (Дербентскому проходу) вдоль западного побережья Каспийского моря [Давудов 

2009, 72]. 

Впервые на территории Северного Кавказа раковины вида Cypraea moneta появляются в VIII в. 

до н.э. Так, самые ранние их находки в памятниках кобанской культуры (Клин-Яр III, Султан-Гора 

III, Тамгацик, Моздок, Каменномостский, Березовский, «Лермонтовская Скала» и др. могильники) 

датируются второй половиной VIII в. до н.э. В это же время раковины каури получают распростране-

ние и у протомеотов (поселение Ясеневая Поляна в долине реки Кубань). 

Не ранее середины VII в. до н.э. раковины каури появляются в раннескифских погребальных 

комплексах днепровских лесостепей. Данный факт позволяет предположить, что в распространении 

раковин в Причерноморье принимали активное участие греческие торговцы. Косвенно это могут под-

твердить совместные находки раковин каури и предметов классического импорта в раннескифских 

погребальных комплексах. Так, в курганах Синявки и Медвина каури были составной частью ожере-

лий, в которые кроме них входили и импортные бусины [Ковпаненко 1981, 51, рис. 42-

19; Ковпаненко 1977, 48, 65, рис. 3-1, 4-17]. 

Однако, участие греческих торговцев в распространении раковин каури в раннескифский пери-

од представляется маловероятным по трем причинам. Во-первых, значительный классический им-

порт зафиксирован только на раннескифских памятниках днепровских лесостепей. Напротив, на Се-

верном Кавказе, в погребениях кобанской и протомеотской культур, а также в археологических ком-

плексах горного Крыма предметы греческого происхождения отсутствуют. 

Во-вторых, несмотря на то, что в конце VII – начале VI вв. не было никаких препятствий для 

проникновения раковин каури в лесостепи через раннегреческие колонии и низовья р. Буг, 

ни на о. Березань, ни в Ольвии, ни на Ягорлыцком поселении, они не были обнаружены. 

К настоящему времени, самые ранние находки каури в древнегреческих городах Причерноморья да-

тируются лишь второй половиной VI в. до н. э. 

Наконец, последний аргумент связан с раннескифской группой Чумбруд, появившейся 

в Трансильвании в середине VII в. до н.э. В погребальных комплексах могильников этой группы бы-

ло обнаружено значительное количество раковин каури, в то время как предметы классического им-

порта в них практически отсутствовали. Согласно мнению В. Васильева, раковины в Трансильванию 

принесли с собой ранние скифы, оставившие после себя могильники группы Чумбруд. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в VII-VI вв. до н.э. раковины каури распро-

странялись в Восточной Европе в основном благодаря локальным миграциям скифских племен в за-

падном и юго-западном направлении. И лишь с V в. до н.э. греческие торговцы начали принимать 

активное участие в доставке раковин каури в Причерноморском регионе. В V-IV вв. до н.э. каури ши-

роко использовались как скифским, так и древнегреческим населением Северного Причерноморья 

[Bruyako 2007, 228-233]. 

В V-II вв. до н.э. по северному ответвлению Великого индийского пути раковины каури до-

ставлялись и на территорию Южного Урала (могильники Валит-2, Покровка, Яковлевка II, Аландское 
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II). В этом случае торговцы также следовали по Амударье, однако, на более продолжительном её 

участке, вплоть до Аральского моря. Затем торговые караваны следовали от Приаралья на северо-

запад к Южному Уралу [Сиротин, Трейстер 2014, 211, 212, 215]. 

1.3. Связи между Индией и Восточной Европой (I в. до н.э. – V в. н.э.) 

Усилившееся в I в. до н.э. Парфянское царство в значительной степени нарушило функциони-

рование главной трассы Великого шелкового пути. Данное обстоятельство способствовало укрепле-

нию ранее лишь намечавшихся путей из среднеазиатского региона в области греко-римского мира 

в обход Ирана с севера, т.е. связей между Средней Азией и Причерноморьем [Ставиский 1964, 177]. 

Одну из таких торговых трасс описывает китайская историческая хроника «Хань шу», называя 

ее Северной. Она начиналась в Турфанском оазисе и проходила вдоль Тянь-Шаня, через Памир. Да-

лее, возможны были два варианта путей. Первый следовал вдоль по бассейну р. Амударьи, южнее 

Аральского моря. Второй – вдоль р. Сырдарьи, через северное Приаралье. Рядом с Нижней Волгой 

два пути соединялись в один, который заканчивался в Северном Причерноморье, у г. Танаис [Мамле-

ева 1999]. 

Доказательствами того, что индоокеанские раковины доставлялись по этому пути, являются 

находки данной категории предметов в погребальных комплексах Нижнего Дона сер. I – сер. III вв. 

н.э. (Первомайский VII, Камышевский I, Кобяковский, Новый, Новоаннинский) [Мамонтов 2000, рис. 

17-17; Безуглов 2000, рис. 4-9; Прохорова, Гугуев 1992, рис. 8-46] и Южного Приуралья III – начала 

IV вв. н.э. (Покровка 10, Лебедевка VI, Красный Яр) [Малашев, Яблонский 2008, рис. 162-5; Мошко-

ва, Демиденко 2010, рис. 2-4]. Особое внимание следует обратить на материалы Лебедевского мо-

гильника. Это вызвано тем, что в его погребальных комплексах найдены предметы импорта как за-

падного, так и восточного происхождения. По мнению М. Г. Мошковой, данное обстоятельство мо-

жет свидетельствовать о том, что кочевники, оставившие эти вещи, контролировали, или в какой-то 

форме участвовали в караванной торговле между Западом и Востоком. 

Однако индоокеанские раковины могли поступать на территорию Восточной Европы также 

и другими путями. Есть свидетельства о том, что в то время в торговых целях активно использова-

лись кавказские проходы: через Дарьяльское ущелье и вдоль западного берега Каспийского моря, че-

рез Дербент [Мамлеева 1999]. Обнаруженные в могильниках Северного Кавказа (Паласа-Сырт) 

[Гмыря 2011, 36-80] и Прикубанья (Цемдолинский, «Золотое кладбище») [Аспургиане… 2008, рис. 

66-67, 102-103; Гущина, Засецкая 1994, табл. 40-362] изделия из раковин, – свидетельства того, что 

данная категория предметов могла поступать и через Закавказье. До сих пор точно неизвестно, каким 

именно путем из вышеперечисленных раковины Turbinella pyrum доставлялись в Европу. Возможно, 

что были задействованы несколько маршрутов. 

Возможно, через Прикубанье и Керченский пролив раковины каури попали и на территорию 

Крыма. Здесь они обнаружены в некрополях I-VII вв. н.э. (Нейзац, Усть-Альма, Дружное, Лучистое, 

Совхоз №10) [Стоянова 2016, 143, рис. 10-20,21; Пуздровский 2007, 162, рис. 148-1,4,9,10; Алексеева 

1982, 30-31]. Сарматы, либо греческие торговцы способствовали доставке раковин в лесостепи При-

днепровья (могильники Липовец (I-II вв. н.э.) и Ново-Александровка (IV-V вв. н.э.)) [Воронятов 2012, 

416] и в Приднестровье (некрополи III-IV вв. н.э. – Беленькое, Будешть, Дэнчень) [Гопкало 2008, 78, 

табл. X-4]. 

Определенное затруднение вызывает ответ на вопрос, каким образом накладка из раковины 

T. pyrum оказалась на территории Восточной Болгарии. Согласно предположению Хр. Буюклиева, 

раковина и найденные вместе с ней предметы вооружения ранее принадлежали сарматскому воину. 

И, соответственно, возможны три варианта объяснения того, как изделия попали во фракийское по-

гребение: дипломатический дар, результат торговых контактов или часть трофейного вооружения. 

Сам автор отдает предпочтение последнему варианту [Буюклиев 1995, 44-45]. 

Точно не определен отрезок пути, по которому индоокеанские раковины доставлялись 

в прикамский регион. Скорее всего, предметы попадали в Прикамье не по Волге. Волжский путь 

в III-V вв. н.э., главным образом, был ориентирован на поставки товаров из юго-западных областей 

Восточной Европы. Согласно предположению Р. Д. Голдиной, раковины доставлялись 

по сухопутному пути «из Средней Азии, через северное Приаралье на р. Белую и оттуда на Каму». 

Тем более, верховья р. Урал расположены всего лишь в 50-60 км от верховий р. Белой [Голди-

на, Голдина 2010, 175-176]. Р. Д. Голдиной предложен ещё один вариант поступления в Прикамье 

раковин Turbinella pyrum: по северному ответвлению ВШП от северного Приаралья до р. Урал и да-
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лее до ее верховий [Голдина 2019, рис. 1]. Данную версию подтверждают находки накладок из рако-

вин на памятниках III в. левобережья р. Урал (Красный Яр, Покровка 10, Лебедевка VI). 

Необходимо отметить, что в I-II вв. н.э. предметы из раковин T. pyrum оседали в Северном 

Причерноморье (могильники Первомайский VII, Камышевский I, Золотое кладбище и др.). Лишь с III 

в. Turbinella pyrum стали поступать в Приуралье, главным образом в Прикамье. 

В отличие от них, раковины Cypraea moneta использовались прикамским населением с I в. 

до н.э. Их находки зафиксированы как в могильниках Башкирии (Урманаевский II, Камышлы-

Тамакский, Кушулевский III – I в. до н.э. – III в. н.э.) [Васюткин 1982, 134-141; Мажитов, Пшеничнюк 

1968, 43, 53, 55-57] и Вятки (Азелинский – III-V вв. н.э.) [Генинг 1963, 98-99], так и Верхнего Прика-

мья (Пыштайн II, Митинский и Верх-Саинский – V-VII вв. н.э.) [Мингалев, Юкова 2017, 199; Генинг, 

Голдина 1973, 111; Голдина, Перевозчикова, Голдина 2018, 37-38]. 

В III-IV вв. основная масса раковин T. pyrum оседала у населения правобережья р. Камы. Одна-

ко уже в середине IV в. их доставка в данный район прекращается [Голдина, Бернц 2016, 24; Голдина, 

Бернц 2017, 57]. Это было связано с событиями Великого переселения народов, прервавшими торго-

вые связи Прикамья со Средней Азией. Из тех раковин, которые были доставлены ранее, население 

правобережья р. Белой изготавливало подвески и бусины. 

Таким образом, Индия на протяжении нескольких тысячелетий имела развитые торговые связи 

с различными регионами Азии и Восточной Европы. В числе тех товаров, которые поставлялись 

с полуострова Индостан, были и предметы из раковин Turbinella pyrum и Cypraea moneta. Вплоть 

до рубежа эр данная категория изделий не доставлялась на территорию Прикамья. Возможно, это бы-

ло связано с тем, что к I в. н.э. значительно усилилось Парфянское царство, которое препятствовало 

функционированию главной магистрали Великого шелкового пути. В свою очередь, данное обстоя-

тельство лишь способствовало увеличению торгового потока, идущего через Северный путь, по ко-

торому раковины могли попасть к прикамскому населению. Торговля раковинами и предметами из 

них между племенами Индией и финно-пермским населением Прикамья (при посредничестве сарма-

тов) была особенно развита в III-IV вв. н.э. 
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