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Нового Завета также соответствует «хитрости» (II Кор., 4, 2).
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«КАМЕННЫЕ ГОЛОВЫ»
ИЗ ДАГЕСТАНСКОГО СЕЛЕНИЯ  
С А ГАДА

На территории цезского сел. Сагада 1 в начале 1970-х годов во время 
строительства здания школы и проведения хозяйственных работ на соседних 
участках местными жителями было обнаружено четыре скульптурных изобра
жения человеческих голов, выполненных из камня твердой породы. В настоящее 
время эти головы наряду с другими предметами, найденными там же, в том 
числе тремя бронзовыми антропоморфными фигурками (одной — поясной, 
двумя — в полный рост, причем одна из них — фаллическая), хранятся в мест
ной школе 2.

Голова № 1 (см. рисунок). Размеры: высота— 14,5 см, ширина — 6 см. 
Верхняя и нижняя стороны закруглены, нижняя часть усечена. Нос V-образной 
формы, с боковыми стенками, переходящими в приподнятые линии бровей, 
шаровидные глаза, рот в виде широкой дуги глубоко рельефны.

Голова № 2. Продольно расколота. Размеры: высота — 16,5 см, ширина -  
5,5 см. Поверхность ее нижней части носит следы сколов. Черты лица переданы 
так же, как на голове № 1. Глаза шаровидной формы, непропорционально 
большие, занимают половину лица и поэтому в определенном ракурсе могут 
«читаться» как щеки. Подбородок (?) скошенный, резко выступающий, очер
тание рта нечеткое. Нижняя часть носа отбита. Выше линии бровей выпуклое 
изображение ленты или, возможно, нижнего края головного убора.

Голова № 3. Размеры: высота — 8,5 см, ширина лицевой стороны — 4 см, 
боковой — 4,5 см. Верхняя часть головы имеет округлую форму. Нижняя по
верхность не обработана. Черты лица напоминают черты головы № 1, но менее 
рельефны.

Голова № 4. Размеры: высота — 9,5 см, ширина — 5,5 см. Верхняя поверх
ность головы уплощенная, нижняя не обработана. Правый глаз отбит, левый 
выпуклой формы. Нос прямой. Ниже носа, на расстоянии 1 см, на лицевой и 
боковой поверхностях скульптурного изображения расположено поперечное 
ленточное углубление шириной около 1 см. В отличие от подобных углублений 
на других головах на данном скульптурном изображении оно воспринимается 
как шея.

Вариативность передачи черт лица каждого скульптурного изображения 
незначительна. Общее для всех голов — акцентирование внимания на одних 
и тех же деталях: глазах (шаровидной формы, «лупоглазых»), носе, отчасти 
надбровном валике и углублении рта (в трех случаях с приподнятыми углами, 
благодаря чему, возможно, передавался эффект смеха) либо подбородке. Ин
тересно отсутствие специальной обработки нижней части изображений, на ос-
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Каменные головы, обнаруженные в сел. Сагада. Прорисовка художника
Е Н. Лашиной

новации чего можно сделать вывод, что головы, вероятно, укрепляли в каком- 
либо углублении.

Насколько мне известно, на Кавказе скульптурные изображения человече
ских голов обнаружены: в Тлийском могильнике XII—X вв. до н. э. (Южная 
Осетия) — миниатюрная подвеска-амулет в виде мужской головы из детского 
погребения 3; близ осетинского сел. Нар — бронзовая голова (высота 19,5 см), 
датируемая VIII—VII вв. до н. э.4; на территории сельбища Маллаисакли в 
Азербайджане — мужская голова из обожженной глины (высота 6 см), от
носящаяся к концу I тыс. до н. э.5; на территории Армении (Двин, Агджакала, 
Нор Ареш, Ошакан, Цовагюх) — серия каменных голов первой половины I тыс. 
до н. э.6

Сравнение названных скульптурных изваяний с сагадинскими находками 
не дает оснований для проведения прямых аналогий, хотя можно отметить 
некоторое сходство между каменными головами, обнаруженными в Армении 
и Сагаде, по таким параметрам, как материал, техника обработки, отдельные 
внешние характеристики. Заслуживает внимания то обстоятельство, что бы
тование подобных изваяний в Закавказье и Осетии хронологически, очевидно, 
совпадало и было связано с распрстраненением мелкой бронзовой (в отдель
ных местах глиняной) антропоморфной пластики 1. Территория, на которой 
расположено сел. Сагада — Цунта, или Дидо и соседние земли Западного Д а 
гестана, также были центрами изготовления мелкой дагестанской бронзовой 
скульптуры, датируемой первой половиной I тыс. до н. э.й

Вместе с тем в период средневековья в центральных районах Дагестана 
было распространено изготовление каменных личин, обычно закреплявшихся 
в кладке стен жилых и общественных зданий. Подобные каменные маски из
вестны в селениях Ицари, Амузги, Кубани 9. Отличие сагадинских находок от 
последних заключается в том, что они решены в виде скульптур, а не рельефных 
изображений. Кроме того, каменные головы из Сагады весьма малы по раз
мерам, что ставит под сомнение возможность их вмонтирования в кладку стен.

Вероятную интерпретацию каменных изваяний из Сагады можно наметить, 
опираясь на сведения арабского историка X в. Ибн Русте о Сарире (Аварии). 
Он писал, что за пределами резиденции местного царя, жители которой испове
довали христианство, остальное население страны сохраняло языческую веру 
и поклонялось высохшей голове 10. Здесь же упомяну о захоронениях отдельных 
человеческих голов или черепов в могильниках предгорных и горных районов 
Дагестана, датируемых рубежом I тыс. до н. э.— I тыс. н. э."
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Разрешение возникающих вопросов возможно лишь при проведении архео
логических изысканий как в самой Сагаде, так и на территории Цунты и со
седних с ней районов.
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