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А б а к а н а и Ч у л ы м а в период неолита и 
раннего м е т а л л а . 

Книга будет полезна к а к специалистам-
историкам и археологам , т а к и ч и т а т е л я м , 
интересующимся историей и культурой на-
шей Р о д и н ы . 
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Соратнику и другу 
Игорю Леонидовичу Кызласову 

посвящается 

Введение 

Наиболее длительная по времени эпоха каменного века в ис-
тории древнейшего населения Хакасско-Мннусинской котловины 
еще в недавнее время таила много неясного в сравнении с после-
дующими периодами бронзового и раннего железного в е к о в О д -
нако за последние годы совершены важные открытия, появились 
новые материалы, изменившие прежние представления. 

В 1975 г. в гроте Двуглазка на р. Толчее в Боградском районе 
Хакасии 3. А. Абрамовой было обнаружено одно из первых жи-
лищ древнейших обитателей Южной Сибири — неандерталь-
цев2 . Вторым подобным памятником является, по-видимому, 
грот на правом берегу Белого Июса. Неандертальцы, обитавшие 
на территории Хакасии от 100 до 40 тысяч лет тому назад, бы-
ли, возможно, первыми древними людьми, поселившимися на 
Енисее. 

Теперь можно считать доказанным, что Хакасско-Минусин-
ская котловина входила в территорию той прародины, где, ве-
роятно, произошло становление Homo sapiens — человека со-
временного типа, с которым связаны последующие поселения 
верхне-палеолитического периода. 

В долине того же Белого Июса, на левом его берегу, в 1975 г. 
обнаружено интереснейшее поселение верхнепалеолитнческнх лю-
дей — стоянка Малая Сыя, относящаяся к периоду около 34 ты-
сяч лет тому назад 3 . 

Значительным событием в изучении верхнего палеолита в об-
ласти среднего течения Енисея стали монографии 3. А. Абрамо-
вой, вышедшие в свет в 1979 г. Они посвящены обобщению ма-
териалов, относящихся к завершающему этапу древнего периода 

1 К ы з л а с о в Л . Р . Каменный век Хакасии. — Уч. зап. Х а к Н И И Я Л И , 
вып. XVI I . А б а к а н , 1973. 

2 А б р а м о в а 3 . Л., Е р м о л о в а Н. М. Грот Д в у г л а з к а — ж и л и щ е не-
а н д е р т а л ь ц а . — Природа , 1976, 12; А б р а м о в а 3 . А. Мустьерский грот Д в у -
глазка в Хакасии . — К С И А , вып. 165. М., 1981. 

' Л а р и ч е в В. Е. Охотники , х у д о ж н и к и , р у д о з н а т ц ы . — З н а н и е — с и л а , 
1977, № 2; М у р а т о в В. М., О в о д о в Н. Д . , Н а н ы ч е в В. А., С а ф а р о -
в а С. А. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а палеолитической стоянки М а л а я С ы я в Ха-
касии. — В кн.: Археология Северной Азии. Новосибирск , 1982. 

5 



каменного века, собранных за время работ экспедиции, изучав-
шей стоянки древнего человека в зоне затопления водохранилища 
Красноярской ГЭС 4 , а также важные открытия С. Н. Астахова 
и С. А. Васильева в Саянском ущелье, где обнаружены верхне-
палеолитические поселения. Н. Ф. Лисициным собраны материа-
лы с мезолитических и неолитических степных и озерных стоя-
нок Северной Хакасии 5 . 

В нашей книге наибольшее внимание уделено памятникам нео-
литической эпохи, которой завершился длительный период камен-
ного века в истории Хакасско-Минусинской котловины. Эпоха нео-
лита до сих пор остается наименее изученным периодом в исто-
рии аборигенных племен, живших в долинах Среднего Енисея, 
Абакана и по верховьям Чулыма. Этот регион представляет боль-
шой интерес и потому, что он является зоной взаимодействия и 
наибольших контактов двух крупнейших культурных и этниче-
ских ареалов неолитической Сибири: урало-обского и прибайкаль-
ского. Крайне слабая изученность материалов неолита Хакасско-
Минусинской котловины затрудняет воссоздание картины сложных 
взаимоотношений, существовавших в неолитическое время между 
племенами Западной и Восточной Сибири. 

Без изучения неолитической эпохи невозможно решить важные 
проблемы происхождения последующих энеолитических племен и 
населения афанасьевской культуры, нельзя разрешить многие за-
гадки, встающие перед исследователями истоков культур бронзо-
вого века. 

Все это побуждает проанализировать и обобщить те археоло-
гические материалы по неолиту и энеолиту Хакасии, которые соб-
раны Хакасской археологической экспедицией Московского уни-
верситета (1950—1983 гг.). Сборы их проводились постепенно, в 
разные годы полевых исследований. Экспедицией обнаружено не-
сколько стоянок, относящихся к неолиту, произведены первые ме-
тодические раскопки вокруг тех древнейших енисейских камен-
ных изваяний и менгиров, которые сохранились на местах их 
первоначального установления. Это позволило впервые связать 
издавна изучавшиеся памятники древнего изобразительного ис-
кусства с археологией южносибирской первобытности, позволили 
обнаружить возле них древнейшие святилища и по-иному осознать 
не только их назначение, но и датировку. 

Сотрудниками экспедиции изучены неопубликованные мате-
риалы, происходящие из ряда поселений эпохи неолита, хранящие-

4 А б р а м о в а 3 . Д. П а л е о л и т Енисея . А ф о н т о в с к а я культура . Новоси-
бирск, 1979; О н а ж е . П а л е о л и т Енисея . К о к о р е в с к а я к у л ь т у р а . Новосибирск , 
1979. 

s А с т а х о в С. Н. Р а б о т ы палеолитического о т р я д а Саяно-Тувинской экс-
педиции. — В кн.: А О 1971 года . М., 1972; А с т а х о в С. Н., В а с и л ь е в С. А. 
П а л е о л и т и ч е с к а я стоянка Д ж о й . — К С И А , вып. 165; Л и с и ц ы н Н. Ф. Ме-
золит Минусинской котловины. — В кн.: П р о б л е м ы археологии и этнографии 
Сибири и Ц е н т р а л ь н о й Азии. И р к у т с к , 1980; О н ж е. Стоянки к а м е н н о г о века 
Хакасско-Минусинской котловины. — К С И А , вып. 165; и др . 
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ся в Минусинском и Хакасском краеведческих музеях, Хакасском 
научно-исследовательском институте языка, литературы и исто-
рии, в Государственном Историческом музее и в фондах Институ-
та археологии АН СССР. Все они использованы для выявления 
характерных черт и особенностей неолитических культур изучае-
мой территории, для датировки разнородных неолитических па-
мятников, для выявления некоторой исторической динамики раз-
вития неолитических и энеолитических культур. При этом мы не 
претендуем на полную публикацию и интерпретацию музейных 
коллекций, а также на обобщение всех современных данных по 
неолиту и энеолиту Хакасско-Минусинской котловины. Целый ряд 
экспедиций еще не закончил сбор и обработку материалов6 . 

Автор приносит глубокую благодарность всем сотрудникам, 
аспирантам и студентам исторического факультета Московского 
университета, принимавшим участие в полевых исследованиях 
публикуемых здесь памятников. Особый вклад внесли сотрудники 
ХАЭ А. В. Кызласова (первооткрывательница неолитических стоя-
нок на сопках Оглахты II и III) , И. А. Раскина, И. Л. Кызласов, 
А. В. Седов, А. С. Кудрявцев, В. И. Эртюков, В. П. Тогочакова. 

* 

• * 

Начало изучения неолита Хакасско-Минусинской котловины 
связано с именем выдающегося сибирского краеведа Ивана Тимо-
феевича Савенкова. Главным объектом его исследований были 
палеолитические и неолитические памятники окрестностей Крас-
ноярска, прежде всего Афонтова гора и Базаиха, а также палео-
литические стоянки Верхнего Енисея. В 1885 г. им было пред-
принято путешествие с целью обследовать долину Енисея выше 
Красноярска 7 , во время которого, наряду с открытием стоянок 
эпохи неолита на р. Тубе, Савенковым в окрестностях д. Лепеш-
киной, у д. Батени, около Карасука и у с. Анаш были произве-
дены сборы подъемного материала, относящегося к неолитиче-
скому времени. Коллекция неолитических орудий была собрана 
И. Т. Савенковым и его спутниками у д. Тесь, у горы Изых, по 
берегам рек Часголу и Узунжулу8 . 

И. Т. Савенков занимался и классификацией орудии эпохи нео-
лита. Этому, в частности, посвящены его труды: «Заметки по всем 
установленным типам и разновидностям орудий переходной нео-
литической эпохи»; «Описание наконечников стрел неолитической 
эпохи»; «Материалы о классификации и делении орудий камен-
ного века»; «Орудия и изделия из кости и рога»; «Наконечники 

• См.: В и н о г р а д о в А. В. Неолит и ранний бронзовый век Минусин-
ской котловины. — А К Д (на п р а в а х рукописи) . Л . , 1982. 

' С а в е н к о в И. Т. К разведочным м а т е р и а л а м по археологии среднего 
течения Енисея . — И В С О Р Г О , 1886, т. XVII , № 3—4. 

8 О н ж е . Каменный век в Минусинском крае . — В кн.: М а т е р и а л ы по 
археологии восточных губерний России, вып. 2. М., 1896. 
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как оружие и ручное орудие»9 . И. Т. Савенков является автором 
первой монографии, посвященной наскальным изображениям Ени-
сея 10, в том числе Шалаболинской и Оглахтинской писаницам, ко-
торые он тщательно изучал более двадцати лет. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 
изучение неолита Хакасско-Минусинской котловины было продол-
жено Н. К. Ауэрбахом, Г. П. Сосновским и С. А. Теплоуховым. 

Во время обследования берегов р. Тубы Н. К- Ауэрбах открыл 
стоянку Богуртак, которую Н. К. Ауэрбах и Г. П. Сосновский 
(изучавший материалы стоянки), датировали неолитическим вре-
менем К сожалению, результаты исследования этой стоянки не 
были опубликованы. В 1929 г. в окрестностях с. Батени С. А. Теп-
лоухов обнаружил многослойное поселение, нижний слой которо-
го (содержавший каменные орудия, керамику, покрытую штри-
ховкой от вытертости травой, и кости диких животных) 12 был 
отнесен С. А. Теплоуховым к эпохе неолита. 

Несколько ранее, в 1923 г., в с. Батени было найдено первое 
из известных в Хакасии неолитических погребений. Оно было от-
крыто случайно, поэтому данные об условиях находки весьма не'-
полны. Однако, несмотря на отсутствие сведений об устройстве 
могилы и расположении находившихся в ней предметов, «погре-
бение представляет собой все же хороший археологический ком-
плекс, дающий, хотя бы и в самых общих чертах, представление 
о своеобразии культуры неолитических племен, населявших Аба-
кано-Енисейские степи» |3. 

Сообщение о погребении в с. Батени сделано Теплоуховым, но 
он ограничился кратким упоминанием о находке и воздержался 
от интерпретации памятника и . Подробное описание материалов 
погребения было опубликовано много лет спустя М. П. Грязно-
вым, охарактеризовавшим материальную культуру неолитических 
племен Абакано-Енисейских степей как культуру глубоко свое-
образую, отличающуюся от известных комплексов Прибайкалья, 
Красноярска и Томска. М. П. Грязнов высказал предположение, 
что носители этой культуры начали предпринимать первые попыт-
ки одомашнивания животных, хотя основным их занятием по-
прежнему оставалась охота 15. 

Скелет погребенного из с. Батени изучен Г. Ф. Дебецем, кон-
статировавшим его отличие от антропологического типа более 

* Архив М К М , опись д о к у м е н т о в С а в е н к о в а И в а н а Тимофеевича , д. 43, 
81, 104, 95, 141. 

" С а в е н к о в И. Т. О древних п а м я т н и к а х изобразительного искусства 
на Енисее. — В кн.: Т р у д ы 14-го археологического с ъ е з д а , т. 1. М., 1910. 

11 К и с е л е в С. В. Д р е в н я я история Ю ж н о й Сибири. М„ 1951, с. 17. 
12 Там же , с. 17. 
" Г р я з н о в М. Г1. Неолитическое погребение в с. Батени на Енисее. — 

М И А , 1953, № 39, с. 332. 
u Т е п л о у х о в С. А. Д р е в н и е погребения в Минусинском крае . — В кн.: 

М а т е р и а л ы по этнографии , т. I l l , вып. 2. Л . , 1927, с. 61. 
15 Г р я з н о в М. П. У к а з . соч., с. 335. 
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позднего, афанасьевского, населения1 б . В начале 60-х годов 
В. П. Алексеев в ряде статей подтвердил вывод, сделанный 
Г. Ф. Дебецем, и указал на наличие в строении черепа погребен-
ного южных, «негроидных» признаков. Позднее А. Г. Козинцев 
критически отнесся к этим взглядам В. П. Алексеева 17. 

В течение двадцатилетия, прошедшего после открытия погре-
бения в с. Батени, накопление сведений о неолитических культу-
рах Хакасско-Минусинской котловины осуществлялось за счет 
сборов подъемного материала и случайных находок, пополняв-
ших фонды Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Марть-
янова и Хакасского областного музея. Отметим обломок обрабо-
танной плиты песчаника, напоминавший фигуру янусовидных ка-

Рис. 1. К а м е н н а я я н у с о в и д н а я р ы б а - п р и м а н к а , н а й д е н н а я у 
д. Лепешкнной (хранится в М К М ) 

менных рыб-приманок, обнаруженный в 1935 г. археологом Мину-
синского музея В. П. Левашевой на дюнах у д. Быстрая 18. По-
добные каменные рыбы-приманки характерны для неолита При-
байкалья; немногочисленные находки их на правом берегу Енисея 
служат доказательством связей населения правобережья Енисея 
с племенами Прибайкалья в эпоху Неолита (рис. 1). 

В 1945—1946 гг. экспедицией Минусинского музея, возглавляе-
мой геологом П. Е. Чернявским, было осуществлено обследова-
ние памятников материальной культуры на территории Минусин-
ской котловины, которое выражалось в выявлении, учете и пред-
варительном изучении стоянок, курганов и могильников, а также 
в сборе на территории стоянок подъемного материала. За поле-
вой сезон 1946 г. этой экспедицией было открыто тридцать во-

"о Д е б е ц Г. Ф. П а л е о а н т р о п о л о г и я С С С Р . М,—Л. , 1948, с. 68—69. 
" А л е к с е е в В. П . Антропологические типы Ю ж н о й Сибири (Саяно-Ал-

тайское нагорье) в эпоху неолита и бронзы. — В кн.: Вопросы истории Си-
бири и Д а л ь н е г о Востока . Новосибирск , 1961, с. 337; О н ж е. П р о и с х о ж д е н и е 
х а к а с с к о г о н а р о д а в свете д а н н ы х антропологии. — В кн.: М а т е р и а л ы и ис-
с л е д о в а н и я по археологии, э тнографии и истории К р а с н о я р с к о г о к р а я . Красно-
ярск, 1963, с. 154—155; ср.: К о з и н ц е в А. Г. П р о н и к л и ли в древности не-
гроиды в Сибирь? — Вопросы антропологии, вып. 47. М., 1974. 

18 Л е в а ш е в а В. П. Археологические ^ с л е д о в а н и я Минусинского музея 
за последние 17 л е т . — Архив М К М , on. 1, д. 643, с. 5; О н а ж е . И з д а л е к о г о 
прошлого ю ж н о й части К р а с н о я р с к о г о края . К р а с н о я р с к , 1939, с. 13—16. 
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семь стоянок19 , большинство из которых, по мнению П. Е. Чер-
нявского, относилось к эпохе камня. В связи с тем что деталь-
ное исследование обнаруженных памятников не входило в зада-
чи экспедиции, ни одна из стоянок не была раскопана. В настоя-
щее время часть подъемных материалов, собранных этой экспе-
дицией, хранится в фондах Минусинского музея. Эти материалы 
использованы в данной работе. В 1947—1949 гг. археологом Ми-
нусинского музея Э. Р. Рыгдылоном была проделана огромная 
работа по обследованию территории Хакасско-Минусинской кот-
ловины с целью выявить новые и осмотреть ранее известные па-
мятники каменного века. 

В 1947 г. Э. Р. Рыгдылон исследовал берега озер Иткуль, Би-
лё, Шира и отроги горы Изых, где ранее были найдены отдель-
ные орудия, относящиеся к палеолиту и неолиту20 . Весной 1948 г. 
Э. Р. Рыгдылон предпринял поездку в район д. Жеблахты на 
р. Ое, где на гриве «Каменная Гора» во время раскопок тагарско-
го кургана были обнаружены (в насыпи этого кургана) неолити-
ческие каменные орудия2 1 . В том же году Рыгдылон подробно 
исследовал берега р. Тубы и осмотрел некоторые изображения 
Шалоболинской писаницы, которые отнес к неолитической 
эпохе2 2 . 

Основанием для датирования Шалоболинской писаницы столь 
ранним временем послужила находка на расстоянии 250 м от 
рисунков более двадцати каменных орудий (скребков и отбойни-
ков), а также сам характер изображений лосей, быков и лодок 
с людьми, которые как по технике исполнения, так и по «мону-
ментально-реалистическому» стилю отличны от изображений эпо-
хи металла 23. 

Э. Р. Рыгдылоном обследован район с. Тесь, известного в ли-
тературе по сборам И. Т. Савенкова, Потрошиловские дюны в 
устье р. Тубы, а также окрестности деревень Бузуновой, Ильин-
ки и Красный Маяк, где были зафиксированы находки неолити-
ческих изделий из камня. В 1948 г. во время обследования при-
городов Минусинска, которое проводилось с целью сбора мате-
риала по древней металлургии, Э. Р. Рыгдылон открыл еще одно 
поселение эпохи неолита, расположенное в 5 км от города на бе-
регу Минусинки 24. Результаты исследований Э. Р. Рыгдылона бы-

" Ч е р н я в с к и й П. Е. Отчет о р е з у л ь т а т а х р а б о т по обследованию и 
учету п а м я т н и к о в м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы в Ш у ш е н с к о м и Минусинском райо-
нах Красноярского к р а я экспедицией Государственного м у з е я в 1946 г. — Ар-
хив М К М , on. I, д. 657. 

" Р ы г д ы л о н Э. Р . К р а т к и й отчет об археологической разведке . Л е т о 
1947 г. — Архив М К М , on. 1, д. 655. 

2 1 О н ж е. Отчет о краеведческом выезде в район д. Ж е б л а х т ы в мае 
1948 г. — А р х и в М К М , on. 1, д . 654. 

2 2 О н ж е . Н о в ы е следы поселений каменного века в бассейне Среднего 
Енисея . — М И А , 1953, № 39, с. 280—281. 

2 3 Р ы г д ы л о н Э. Р . Указ . соч.; ср.: О н ж е . З а м е т к и о наскальных 
и з о б р а ж е н и я х у деревни Маткечик на Абакане . — И В Г О , 1955, т. 87, рис. 2. 

2 4 О н ж е. Отчет по сбору м а т е р и а л а по древней металлургии . — Архив 
М К М , on. 1, д. 652. 
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ли освещены в его статье «Новые следы поселений каменного ве-
ка в бассейне среднего Енисея»25 . 

В 1949 г. была опубликована монография С. В. Киселева 
«Древняя история Южной Сибири», где в главе «Южносибирский 
неолит» обобщены итоги изучения неолитических памятников Ха-
касско-Минусинской котловины. С. В. Киселев констатировал 
крайне слабую разработанность вопроса о неолите Хакасии, од-
нако он высказал твердое убеждение, что неправильно было бы 
на основе столь печального состояний памятников и на фактах 
переживания неолитических типов орудий в позднейшее время от-
рицать самое наличие неолитической стадии на Среднем Ени-
сее26 . Как указывал С. В. Киселев, о существовании на террито-
рии Хакасии особой стадии развитого неолита свидетельствует 
«несовпадение уровня развития культуры, выясняемого по позд-
непалеолитическим материалам и по фактам раннеметаллическо-
го времени». С. В. Киселев отметил находки каменных рыб-при-
манок из Прибайкалья на территории Хакасско-Минусинской кот-
ловины и расценил этот факт как еще одно доказательство на-
личия в Хакасии стадии развитого неолита, «люди которого од-
ни только могли быть современниками изготовления прибайкаль-
ских каменных рыб»2 7 . 

Большинство неолитических памятников Хакасско-Минусин-
ской котловины, выявленных И. Е. Чернявским, Э. Р. Рыгдыло-
ном и другими исследователями, расположено на правом берегу 
Енисея. Одной из немногих неолитических стоянок, известных на 
левобережье, является Бутрахты на р. Таштып, открытая в 1961 г. 
Я. И. Сунчугашевым. На территории стоянки собран подъемный 
материал, включавший в себя нуклеусы, отщепы, пластины, ка-
менные орудия. Коллекция находок этой стоянки хранится в Ха-
касском научно-исследовательском институте языка, литературы 
и истории. В 1962 г. нанесенные охрой неолитические рисунки на 
скале близ устья р. Сосновки джойской обнаружил А. Н. Лип-
ский (рис. 2) 28. 

Новый этап в истории археологического изучения бассейна 
среднего течения Енисея открывают работы Красноярской архео-
логической экспедиции Института археологии АН СССР под ру-
ководством М. П. Грязнова, производившей исследования во мно-
гих пунктах зоны затопления Красноярской ГЭС. Широкие и 
планомерные разведки и раскопки привели к значительному по-
полнению фактических данных2 9 . 

» М И А , 1953, № 39. 
" К и с е л е в С. В. Д р е в н я я история Ю ж н о й Сибири. — М И А , 1949, № 9, 

с. 9—14. 
" Т а м ж е . 
а а С у н ч у г а ш е в Я. И. О находке кремневых орудий на реке Т а ш т ы п 

(рукопись х р а н и т с я в Хакасском Н И И Я Л И ) ; Л и п с к н й А. Н . К вопросу о 
семантике солнцеобразных личин Енисея. — В кн.: Сибирь и ее соседи в древ-
ности. Новосибирск , 1970, рис. 2. 

" Д э в л е т М. А. Археологическое изучение Ю ж н о й Сибири в годы Со-
ветской власти . — К С И А , вып. 118. М., 1969, с. 40. 
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В I960 г. Черновским отрядом Красноярской экспедиции, 
возглавляемым Г. А. Максименковым, были произведены раскоп-
ки многослойной стоянки Усть-Собакинская, расположенной в 
25 км от Красноярска, вверх по течению Енисея30 , а в 1961 — 
1962 гг. неолитическим отрядом Красноярской экспедиции (на-
чальник отряда Н. Н. Турина.) велись работы по изучению посе-

Рис. 2. Л о с и и л о д к а с людьми, нарисованные охрой на скале в устье Сое-
новки д ж о й с к о й в С а я н с к и х горах (по А. Н. Л и п с к о м у ) 

ления в устье р. Бирюсы, впадающей в Енисей в 30 км выше 
Красноярска3 1 . В результате этих исследований получены мате-
риалы, освещающие различные этапы истории прибрежных рай-
онов Среднего Енисея и имеющие большое значение для изуче-
ния культурно-исторических связей населения Енисея в неолити-
ческую эпоху. 

»» м а к с и м е н к о в Г. А. У с т ь - С о б а к и н с к а я с т о я н к а и ее значение д л я 
изучения древней истории района К р а с н о я р с к а . — В кн.: Сибирский археоло-
гический сборник. Новосибирск , 1966, с. 77—83. 

" Т у р и н а Н. Н. Р а б о т ы неолитического о т р я д а К р а с н о я р с к о й экспеди-
ции. — К С И А , вып. 97. М „ 1964. 
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Большую научную ценность имеет открытое в 1963 г. второе 
неолитическое погребение, обнаруженное в урочище Черемушный 
Лог в 4 км выше д. Байкаловой. В физическом облике погребен-
ного прослеживаются палеомонголоидные черты (в отличие от по-
гребенного из с. Батени), что свидетельртвует об этнической не-
однородности неолитического населения Хакасско-Минусинской 
котловины. Разнообразный сопроводительный инвентарь из по-
гребения у д. Байкаловой (каменные тесла и топоры, украше-
ния, орудия из кости, абразивные инструменты), устройство мо-
гилы и ее ориентировка сближают это погребение с погребения-
ми Ангары и Прибайкалья. Л . П. Хлобыстин и Я. А. Шер, изу-
чавшие данный памятник, датировали его предглазковским вре-
менем — концом III тыс. до н. э.32 

В 1967—1968 гг. Л . П. Зяблин, возглавлявший Копенский от-
ряд Красноярской экспедиции, открыл пять неолитических по-
селений: в районе Перевозинского чаатаса (у с. Абакано-Пере-
воз); у д. Копёны; на правом берегу Абакана около д. Киндыр-
ла; в районе могильника Тас хазаа и у д . Унюк .Краснотуранско-
го района3 3 . Четыре первых поселения не раскапывались. Подъ-
емный материал, собранный на их территории, малочислен и не 
вносит нового в характеристику неолита Хакасско-Минусинской 
котловины. Унюк, единственное из до сих пор известных неолити-
ческих поселений с сохранившимся культурным слоем, был рас-
положен на правом берегу Енисея вблизи устья р. Сыды. Он рас-
копан Зяблиным большой площадью в 1967—1968 гг. Обнаруже-
ны значительное количество фрагментов глиняной посуды и раз-
нообразный каменный инвентарь: топоры и тесла из зеленого неф-
рита, кремневые наконечники копий и стрел, вкладыши, ножи, 
скребки, песчаниковые пилы для распиловки нефрита. Детальное 
изучение материалов, обнаруженных при раскопках этого уникаль-
ного памятника, дает возможность получить новые важные дан-
ные о хозяйстве и быте неолитических племен, а также о связях 
обитателей поселения с соседями34 . 

В 1968 г. Хакасской археологической экспедицией МГУ под 
руководством профессора Л. Р. Кызласова при раскопках сред-
невековых курганов и крепости на левом берегу Енисея, в 40 км 
ниже г. Абакана, в горах Оглах-тах, были открыты две неоли-
тические стоянки — Оглахты II и Оглахты III 3 5 . Стоянки распо-
ложены на сопках, отдаленных друг от друга на 800 м. На тер-

" Х л о б ы с т и н Л . П., Ш е р Я. А. Неолитическое погребение близ дер. 
Б а й к а л о в о на Енисее. — К С И А , вып. 106. М., 1966. 

" З я б л и н Л . П. Р а б о т ы Копёнского о т р я д а . — В кн.: А О 1968 г. М., 
1969. 

" З я б л и н Л . П., К р и в о н о с А. А. КопёнскиЙ отряд . — В кн.: А О 
1967 г. М., 1968; З я б л и н Л . П. Неолитическое поселение Унюк на верхнем 
Енисее. — В кн.: П р о б л е м ы археологии У р а л а и Сибири. М., 1973. 

55 К ы з л а с о в Л . Р.* Отчет о работе Хакасской экспедиции М Г У в 
1968 г. — Архив Института археологии А Н С С С Р . P - I , д . 3842; О н ж е . 
Д р е в н и е крепости Хакасии . — В кн.: А О 1968 г. М., 1969, с. 246; О н ж е . К а -
менный век Хакасии, с. 192. 
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ритории обеих стоянок под слоем дерна были обнаружены орудия 
из речной гальки, наконечники стрел, нуклеусы, пластины, мно-
гочисленные отщепы, а также обломки глиняных сосудов. От-
дельные каменные орудия и фрагменты керамики были обнару-
жены, во вторичном переотложенном состоянии, в насыпях рас-
копанных средневековых курганов. Характер кремневого инвента-
ря и керамической посуды обеих стоянок, одинаковые условия за-
легания материала, а также незначительное расстояние между 
стоянками — все это позволяет считать Оглахты II и Оглахты III 
единым местонахождением. Оглахты II и Оглахты III являются 
уникальными для Хакасии стоянками, расположенными не на бе-
регу рек и водоемов, а в горах, на значительном расстоянии от 
источников воды. Пребывание людей на этих стоянках было, по-
видимому, непродолжительным (об этом свидетельствует и от-
сутствие культурного слоя). Возможно, это сезонные поселения, 
на которых охотники жили временно. 

В 1969 г. археологом Минусинского краеведческого музея 
Н. В. Леонтьевум была обнаружена первая в Хакасско-Мину-
синской котловине стоянка озерного типа, расположенная на во-
сточном берегу озера Кызыкуль (Минусинский район). На тер-
ритории стоянки найдено большое количество разнообразных ка-
менных орудий и фрагменты нескольких глиняных сосудов. Пос-
леднее обстоятельство важно, так как обломков керамики на 
неолитических памятниках Хакасии, как правило, чрезвычайно 
мало. Но раскопки на стоянке Кызыкуль не были произведены. 

Важным историческим источником для изучения духовной жиз-
ни древних обитателей Хакасско-Минусинской котловины явля-
ются наскальные изображения Шалоболинской и Оглахтинской 
писаниц, а также каменные изваяния Ах оба и Чалгыс оба на 
левом берегу р. Нини (правом притоке Уйбата) . В 1970 г. экспе-
дицией МГУ были произведены раскопки вокруг этих ранних 
культовых изваяний, почитание которых началось еще в эпоху 
неолита зв. Об этом свидетельствует находка при изваянии Ах оба 
кремневого скребловидного орудия, изготовленного из пластинча-
того отщепа (рис. 3,2). Подобные орудия были широко распрост-
ранены в неолитическое время на Урале, в Хорезме, в Казахста-
не37, а на территории Сибири встречаются (в развитом и позднем 
неолите) в Белькачи I, в Туой-Хая и Усть-Чиркуо38 , а также в 
поселениях на берегу Анабары и Оленека 39. 

" К ы з л а с о в Л . Р . Д в а д ц а т ы й год работы Х а к а с с к о й экспедиции. — 
В кн.: А О 1970 г. М „ 1971, с. 218. 

" К р и ж е в с к а я Л . Я. Н е о л и т Ю ж н о г о У р а л а . Л . , 1968, т абл . V, X V I I , 
XLV1I; В и н о г р а д о в А. В. Неолитические п а м я т н и к и Хорезма . М., 1968, 
с. 100, рис. 48; Ч а л а я Л . А. Н о в ы е м а т е р и а л ы по неолиту К а з а х с т а н а . — 
ВМУ, сер. история, 1970, Ni 6, рис. 2. 

" М о ч а н о в Ю. А. М н о г о с л о й н а я стоянка Б е л ь к а ч и I и п е р и о д и з а ц и я 
каменного века Якутии. М., 1969, т абл . 12, 15, 21; Ф е д о с е е в а С. А. Д р е в -
ние к у л ь т у р ы Верхнего Вилюя. М., 1968, рис. 17, 22. 

" Х л о б ы с т и н Л . П. Н о в ы е п а м я т н и к и бассейна рек А н а б а р ы и Оле-
нека. — В кн.: С и б и р ь и ее соседи в древности , с. 175. 
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Что касается Оглахтинской и Шалоболинской писаниц, то их 
научное изучение было начато И. Т. Савенковым, посвятившим 
им свой труд «О древних памятниках изобразительного искусства 
на Енисее». В 1904—1910 гг. большую работу по изучению петро-
глифов Верхнего Енисея проделал А. В. Адрианов, однако резуль-
таты его исследований опубликованы не были. Часть эстампажей 
Адрианова издана К. В. Вяткиной в 1949 г. в работе «Шалоболин-

Рис. 3. Н а х о д к и прн культовых и з в а я н и я х эпохи неолита. 1 — клык мед-
ведя (Игир оба , 1971 г . ) ; 2 — кремневое универсальное орудие (Ах оба , 

1970 г.) 

ские (Тесинские) наскальные изображения»4 0 . Вклад в изучение 
Шалоболинских и Оглахтинских петроглифов внес А. А. Формо-
зов, занимавшийся вопросами их датировки, исследовавший сю-
жеты, а также стилистические и художественные особенности 
этих наскальных изображений. А. А. Формозов, сопоставив пет-
роглифы Хакасии и Ангары, пришел к выводу, что Хакасско-Ми-
нусинская котловина входит в ту же зону первобытного искусст-
ва, что Ангара и Верхняя Лена. Стиль, объединяющий петрогли-
фы этих районов, вырабатывался в неолитическую эпоху, не ра-
нее серовского времени4 1 . Большую работу по изучению писаниц 

10 Сб. М А Э , XII , 1949, с. 416—478. 
4 1 Ф о р м о з о в А. А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969, с. 85, 

86, 111 — 113. 
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произвел отряд Красноярской экспедиции под руководством 
Я. А. Шера 4 2 . 

Процесс изучения неолита Хакасии все еще переживает свой 
первый этап — этап накопления информации. Большинство дан-
ных получено в ходе исследования памятников других эпох или 
случайно. В Хакасии, главным образом благодаря работам 
Э. Р. Рыгдылона, известно немало неолитических поселений, од-
нако исследование этих важнейших памятников сводилось к сбо-
ру подъемного материала, не документированного стратиграфи-
чески. Коллекции случайных находок, несмотря на отсутствие 
планиграфических данных, имеют определенную научную цен-
ность и значительно пополняют фонд материалов по неолиту Сред-
него Енисея. Однако всего этого недостаточно для всесторонней 
характеристики особенностей неолитических культур рассматри-
ваемой территории. 

Еще в 1947 г. Э. Р. Рыгдылон указывал 4 3 на необходимость 
раскопок большими площадями ранее зарегистрированных и 
вновь открываемых поселений каменного века. Это высказывание 
сохраняет свое значение и теперь. Такие неолитические поселения, 
как, например, Кызыкуль, Оглахты II и Оглахты III, Бутрахты 
и другие, при условии проведения на их территории системати-
ческих раскопочных работ могут вслед за поселением Унюк стать 
опорными комплексами при интерпретации материалов неолити-
ческого времени территории Хакасско-Минусинской котловины. 
В 1980—1981 гг. небольшие раскопки на некоторых поселениях 
произведены А. В. Виноградовым 44. Следует надеяться, что в не-
далеком будущем полевые работы на неолитических поселениях 
Хакасии будут развернуты широким фронтом. С особым интере-
сом ожидают археологи Южной Сибири открытия в бассейнах 
Верхнего и Среднего Енисея больших серий неолитических по-
гребений и целых могильников. 

4 2 Ш е р Я. А. П е т р о г л и ф ы Средней и Ц е н т р а л ь н о й Азии. М., 1980. 
4 S Р ы г д ы л о н Э. Р . К р а т к и й отчет об археологической разведке . — 

Архив М К М , on. 1, д . 655, с. 1. 
4 4 В и н о г р а д о в А. В. И с с л е д о в а н и е неолитических п а м я т н и к о в Мину-

синской котловины. — В кн.: А О 1980 г. М., 1981; О н ж е . Исследование древ-
них поселений в Минусинской котловине . — В кн.: А О 1981 г. М „ 1983; О н 
ж е. Вьюжное-1 — новый памятник эпохи неолита и ранней бронзы в Мину-
синской котловине . — В кн.: М а т е р и а л ь н а я к у л ь т у р а древнего населения Во-
сточной Сибири. И р к у т с к , 1982. 
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Глава 1 

Неолитические поселения 
на левобережье Енисея 

1. Оглахты II 
и 

Оглахты III 
В 1968 г. экспедицией МГУ при 

раскопках средневековых курганов 
и изучении крепости на левом бере-
гу Енисея (в 40 км ниже г. Абака-
на) в горах Оглах-тах были откры-
ты две неолитические стоянки. Сто-
янки расположены в безводной ме-
стности в 9 км от берега на двух 
сопках, названных нами Оглахты II 
и Оглахты III. Сопки отстоят друг 
от друга на 800 м. На этих горах, 
сложенных из девонского песчани-
ка, никаких выходов кремня нет, 
и его надо было приносить сюда 
издалека. А. В. Кызласовой было 
обнаружено на сопке Оглахты II 

малопонятное по внешнему виду со-
оружение, раскопки которого за-
тем производились ею под наиме-
нованием о б ъ е к т № 6. 

На вершине сопки (в ряду ка-
менных курганов 3 и 5) на ровном 
месте (рис. 4) плашмя лежали 
вросшие в дерн плиты девонского 
песчаника (размерами от 0,3X0,35 
до 0,85X0,6). 14 из них располага-
лись в линию с юго-запада на севе-
ро-восток, одна находилась к севе-
ро-западу, а четыре других — к 
юго-востоку от них. В целом все 
это напоминало некое подчетырех-
угольное сооружение (рис.5) . Воз-
можно, это все, что осталось от на-
земного временного жилища. Пер-
воначально поперек выкладки бы-
ла проложена небольшая разведоч-
ная траншея, в которой сразу в 
нижнем слое дерна (на глубине 
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0,2 м) были найдены обломки ной 7—8 см лежит на более мощ-
сплошь орнаментированного неоли- ном слое погребенного дерна тол-
тического сосуда (нах. 1; рис. 6,4). щиной 0,2—0,3 м. Все находки об-

• раскопанный курган д геодезический знак Ш тагарский курган 

4fраскоп неолитической стоянки ж стена укрепления ".Ф". роща 

задернованный учаСТОК стены гзэ ров 

Р и с . 4. Г р у п п а п а м я т н и к о в на с о п к е О г л а х т ы I I в О г л а х т и н с к о й кре -
пости на л е в о м б е р е г у Е н и с е я 

Затем был развернут раскоп 6,5Х 
Хб,5 м, в который вписалось все 
каменное сооружение (рис.5) . 
Стратиграфические условия следу-
ющие — современный дерн толщи-

наружены на слое погребенного 
дерна или углублены в него. Ниже 
залегает монолитная скала. 

У юго-восточных плит обнаруже-
ны черепки однотипных сосудов 
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(нах. 2 и 3; рис. 5), у самого юго-
восточного борта — обломок глад-
кого венчика и черепки (нах. 4), 

вый наконечник стрелы (нах. 6; 
рис. 7,2), обломок трубчатой кости 
животного, а к юго-западу от 

плиты 
песчаника 

E22J-материк 

Е^З-дерн 
1 l-дррн погребенный 

граница залегания 
черепков или осколков 

i - находка 

А - уголь V - кости 

Фаланга ( О 
л о ш а д и * 

1 
N6 

i 
N8 

, uHi; 
N7 4N2 t N3 С 

Фаланга 
• л о ш а д и ' 

>0 1м t I I i i i ' 

Рис. 5. Остатки неолитического жилища и находки в нем. Оглахты II, раскоп 6 

фаланга лошади, обломок лопатки 
барана и обломки гладкостенного 
сосуда (нах. 9) . Ближе к южному 
углу раскопа залегала еще одна 
фаланга лошади, и на глубине 
0,6 м — обломки гладкого сосуда 
с утолщенным венчиком (нах. 5; 
рис. 6,1). У северо-восточной стен-
ки обнаружены сломанный кремне-

них — черепки гладкого сосуда и 
обломок другого горшка с просвер-
ленным отверстием (нах. 8; рис. 6; 
3) . Почти в центре каменной вы-
кладки найдено много мелких крем-
невых сколов, кусочек древесного 
угля, а также концевой скребок с 
двумя фасетками крутой ретуши 
(нах. 10; рис. 8, 4). К востоку от 
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mm ш — 

„ ж ш ^ 

v.: ( 

Ш 8 

Рис . 6. О б л о м к и глиняных неолитических сосудов со с т о я н к и О г л а х т ы I I , 
раскоп 6 

них лежали два скола из кремня и 
кварцита (нах. 7; рис. 5). 

О б ъ е к т № 10 — несколько 
плиток лежали плашмя, образуя 
округлую выкладку в 6 м к юго-

западу от объекта № 6 (рис. 9 ) . 
Под плитками (на глубине 0,22 м) 
в центре найден древесный уголек,, 
в 2 м к югу (на глубине 0,17 м) об-
наружен черепок неолитического со-
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10 

о 
L-

Рис. 7. Скол и каменные наконечники стрел со стоянок О г л а х т ы II 
(1—3) и О г л а х т ы III (4—11, под к у р г а н о м 4) 

суда с орнаментом (нах. 1; рис. 6, 
2 и 9) . 

Следы кратковременной стоянки 
эпохи неолита на сопке Оглахты II 
проявились и в том, что отдельные 
кремневые предметы обнаружены 
во вторичном переотложенном со-
стоянии в насыпях раскопанных 

здесь средневековых курганов. Так, 
в кургане № 5 обнаружен наконеч-
ник стрелы (рис.7, 3) , в кургане 
№ 1 1 — скол, в кургане № 13 — 
обломок ножа из черного кремня 
(рис» 7, 1), в кургане № 15 — от-
щепы. Вероятно, на этой сопке сле-
довало бы снять дерн на большой 
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площади для выявления других ос-
татков жилищ или производствен-
ных мастерских. 

Следы неолитической стоянки об-
наружены и на соседней сопке Ог-

из черного кремня (рис. 8, 1, 3) , в 
кургане № 2 — ножевидная пла-
стинка (рис. 8, 2), в кургане № 3 — 
кусок кремня со следами откалыва-
ния и отщепы; в кургане № б — 

Ж t y / Ж к -

iKV-

Рис. 8. Каменные орудия со стоянок Оглахты II (4) и I I I ( 1 — 3 ) 4 — из 
раскопа 6; 1 , 3 — из кургана 4 Оглахты III 

лахты III, расположенной в 800 м 
к северо-северо-западу от Оглах-
ты II. Здесь в насыпях средневеко-
вых курганов найдены многочислен-
ные предметы и керамика неолита 
(рис. 10). В кургане № 1 — сколы 

обломки неолитического сосуда; в 
кургане № 7 — большое скопление 
мелких фрагментов посуды (46 об-
ломков); в кургане № 8 — наконеч-
ник стрелы из кварцита, в кургане 
№ 9 — кремневый наконечник стре-
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N1 
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I I I 
Ы 

уголь дерн ЙЬ-плиты ЕЗ- материк 

Р и с . 9. П л а н о б ъ е к т а 10 с т о я н к и О г -
л а х т ы II ( о с т а т к и ж и л и щ а ) 

л ы (рис. 11, 5) , в кургане № 12 — 
скребок (рис. 10). 

Насыпь кургана № 4 вообще пе-
рекрывала неолитическую стоянку 
и была развернута нами в раскоп 
(рис. 12). Здесь обнаружено свыше 
150 фрагментов неолитических со-
судов четырех типов по орнаменту: 
1) с треугольными оттисками, 2) с 
гребенчатым штампом, 3) с нарез-
ным украшением, 4) с оттиском 
«шагающей лопаточкой». Кроме то-
го, здесь найдено свыше 8 наконеч-
ников стрел из кремня, ножевидные 
пластинки, скребки, большое коли-
чество сколов и отщепов (рис. 7, 
4—11). 

Кремневые и кварцитовые пред-
меты (призматический нуклеус, 
сколы и т. п.) были обнаружены 
т а к ж е при осмотре проложенной 
плугом через вершину сопки бороз-
ды, предохраняющей березовую ро-
щу северного склона сопки от огня 
при сжигании сухого травостоя по 
весне. Эти находки позволяют за-

ключить, что вся вершина сопки 
Оглахты III т а к ж е использовалась 
для кратковременных стойбищ нео-
литических охотников. 

Характер каменного инвентаря и 
керамика обеих стоянок, одинако-
вые условия залегания материала , 
а т акже незначительное расстояние 
между ними позволяют с достаточ-
ным основанием считать Оглахты II 
и Оглахты III единовременным ме-
стонахождением. Рассмотрим под-
робнее материалы каждой из стоя-
нок. 

О г л а х т ы II, о б ъ е к т № 6. 
Всего найдено 64 экземпляра ка-
менного инвентаря. Среди них три 
отщепа средних размеров — два из 
кремня черной окраски и один из 
мелкокристаллической породы тем-
но-серого цвета — с ретушью и сле-
дами сработанности. Все они несут 
на себе негативы предыдущих ско-
лов (см. табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 
Р а з м е р ы о т щ е п о в , в мм 

№ 
по описи Длина Ширина Толщина 

О а 6 / 2 28 16 5 
О , 6 / 5 26 22 11 
0.2 6 / 6 24 20 9 . 5 

Имеются т а к ж е два отщепа из 
серого кварцита без ретуши, с со-
хранившимися ударными площадка-
ми. У одного из них (№ Огб/7) вид-
на ярко выраженная «бюльба» 
(см. табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 

Р а з м е р ы о т щ е п о в , в мм 

№ 
по описи Длина Ширина Толщина 

6 ' 3 
0 2 6 / 7 

26 
22 

21 
19 

4 . 5 
3 
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Кроме того, собрано 56 мелких 
осколков и чешуек из кварцита и 
кремня, образовавшихся в резуль-
тате подправки нуклеусов в процес-
се работы. 

К числу законченных отдельных 
орудий относится концевой скребок 
с высоким рабочим краем (№Ог 
6/4), изготовленный из темно-серо-
го кварцитового отщепа, размером 
3 9 X 3 4 X 1 2 мм (рис. 8, 4). Рабочий 
край скребка оформлен ретушью с 
крупными широкими фасетками. Со 
стороны спинки сохранились уча-
сток коры выветривания и извест-
ковый натек, что свидетельствует о 
стремлении обитателей стоянки ис-
пользовать для производства ору-

дий весь имеющийся в их распоря-
жении камень, а не только лучшую 
качественную часть породы. 

На объекте № 6 найдены два ми-
ниатюрных, изготовленных из отще-

па наконечника стрел миндалевид-
ной формы с легкой выемкой в ос-
новании. Поверхность наконечников 
обработана ретушью с неглубоки-
ми фасетками: на одном экземпля-
ре (№ Ог 6 /1—рис . 7, 2) она про-
тиволежащая, а на другом (№Ог 
6/9 — рис. 7, 3) — покрывает всю 
поверхность. Сырьем для изготовле-
ния наконечников в обоих случаях 
служили отщепы из кремня черно-
го цвета. Они имеют следующие 
размеры (в мм) (см. табл. 3) . 

Рис . 10. Группа п а м я т н и к о в на сопке О г л а х т ы III в ОглахтинскоП крепости на 
левом берегу Енисея 
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Т а б л и ц а 14 

№ Толщина по описи Длина Ширина Толщина 

Ог 6 /1 11 9 2 
О , 6 / 9 17 11 2 

Керамическая коллекция, собран-
ная на объекте № 6, включает в 
себя 140 фрагментов от четырех со-
судов. Сосуды вылеплены вручную 
ленточным способом; обжиг их рав-
номерный, без пятен. Поверхность 
сосудов темно-коричневая. 

Первый сосуд не орнаментирован. 
От него сохранилось 80 обломков, 

из них 27 очень мелких. На одном 
фрагменте (рис. 6, 3) стенки име-
ется сквозное отверстие диаметром 
5 мм. В тесто глины примешаны 
мелкий кварцитовын песок и, веро-
ятно, измельченная кость. Поверх-
ность хорошо заглажена, толщина 
стенок 5 мм. В числе обломков име-
ется 9 фрагментов венчика. Диа-
метр горла сосуда составлял 
17,5 см. Венчик слегка отогнут, а 
край его уплощен и скошен наружу 
(рис. 6,1). 

От второго сосуда сохранились 3 
обломка. Изготовлены также из те-
ста с примесью песка. Внешняя по-
верхность залощена, а внутренняя 

Рис. П . Каменные предметы со стоянок Оглахты II (1) и III (2—9) 
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гладко затерта. Толщина фрагмен-
тов составляет 4 мм. Поверхность 
сосуда, по-видимому, была расчле-
нена на отдельные орнаментальные 
зоны параллельными линиями, со-

Полосы нанесены 2—3 рядами от 
тисков палочек. От третьего сохра-
нились 15 фрагментов. Расстояние 
между рядами оттисков составляет 
3 мм (рис. 6, 4). Тесто содержит в 

находки NN 1 - 3 , 8 , 10, 13, 14, 35, 36, 4 6 , 5 0 , 5 7 
Примечание: из находок, сделанных в курганной насыпи, на план нанесены 

только находки, относящиеся к неолитическому времени 

Р и с . 12. Р а с к о п у к у р г а н а № 4 на с т о я н к е О г л а х т ы I I I 

ставленными из 2—3 рядов отти-
сков штампа. 

Третий и четвертый сосуды были 
полностью орнаментированы парал-
лельными горизонтальными полоса-
ми, опоясывающими все их тулово. 

качестве примеси песок и толченую 
кость. Поверхность гладко затерта, 
а толщина стенок равна 5 мм. 

Четвертый сосуд (42 обломка) 
орнаментирован отпечатками, нане-
сенными без отрыва палочки от его 
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поверхности. Промежуток между 
орнаментальными рядами равен 
3 мм. Тесто содержит в качестве 
отощителя мелкий песок. Толщина 
стенок — 4 мм. 

Обломок неолитического сосуда, 
найденный в насыпи к у р г а н а 
№ 1 0, имеет тонкие стенки, вылеп-
лен из теста с добавлением мелкого 
песка (рис.6, 2). Поверхность глад-
ко затерта. Орнамент в виде прямо-
го пояска из оттисков гребенчато-
го штампа с овальными зубцами. 
В к у р г а н е № 11 найден попе-
речный скол с нуклеуса из желто-
вато-серой мелкокристаллической 
породы. Размеры скола 2 0 Х 1 8 Х 
Х 1 7 мм. В насыпи к у р г а н а 
№ 13 обнаружен кремневый отщеп 
( 1 8 x 1 6 x 3 мм) черного цвета. Од-
на сторона покрыта мелкой ре-
тушью (рис. 7, / ) . 

Раскопки на стоянке Оглахты III 
дали следующие результаты. В 
к у р г а н е № 1 оказалась массив-
ная заготовка каменного орудия, 
по-видимому, скребка ( № 0 3 1 / 5 0 ) . 
Длина — 47, ширина — 46, толщи-
на — 16,5 мм. В качестве материа-
ла использована мелкокристалличе-
ская порода черного цвета (рис. 8, 
1). Здесь же найдены крупный от-
щеп ( № О з 1 / 5 1 ) из кварцита и два 
мелких ( № 0 3 1 / 5 2 а , 0 3 1/526) из 

Т а б л и ц а 4 

Р а з м е р ы о т щ е п о в , в м м 

№ 
по описи Длина Ширина Толщина 

О , 1 /51 34 26 7 , 5 
0 „ 1 /5'2а 17 16 6 
0 3 1/526 19 18 4 

кремня черного цвета без следов 
вторичной обработки, а т а к ж е крем-
невый поперечный скол с нуклеуса 
(М>031/52в) (см. табл. 4) . 

В насыпи к у р г а н а N° 2 обна-
ружена кремневая пластина желто-
го цвета ( № 0 3 2 / 1 4 8 — рис.8 , 2). 
Со стороны спинки на пластине име-
ются три негатива предыдущих ско-
лов (рассматриваемый экземпляр 
может быть отнесен к разряду пла-
стин с трапециевидным сечением). 
Длина пластины — 26, ширина — 
8, толщина — 2 мм. В к у р г а н е 
№ 3 найден нуклеус из черного 
кремня ( 2 7 X 3 5 X 1 2 мм) с негати-
вами на выпуклой стороне. Под на-
сыпью к у р г а н а № 4 расчищена 
часть слоя стоянки. Здесь собрано 
66 образцов каменной индустрии 
(рис. 12). Это главным образом 
мелкие кварцитовые чешуйки тем-
но-серого цвета (42 экз.) и отщепы 
из того же материала (15 экз ) . На 
одном отщепе ( 2 6 x 9 x 2 , 5 мм) из 
черного кварцита имеются ретушь 
и следы сработанности. 

Здесь же обнаружены 6 миниа-
тюрных наконечников стрел (рис .7 , 
6—11): 5 экземпляров с выемкой в 
основании ( № 0 3 4/21, 0 3 4 / 2 0 , 0 3 
4/22, 0 3 4/23, 0 3 4/24) и один экзем-
пляр (№ 0 3 4/19) — с прямым ос-
нованием. Все наконечники стрел 
относятся к типу треугольных, за 
исключением экземпляра № 0 3 4 / 2 2 , 
который имеет миндалевидную фор-
му (рис. 7, 7). У двух наконечни-
ков (№ 0 3 4/20, 0 3 4/23) боковые 
стороны прямые, у остальных ж е — 
слегка выпуклые. Наконечники об-
работаны ретушью с широкими фа-
сетками, характерной для большин-
ства каменных изделий Оглахтин-
ских стоянок. В качестве материала 
для их изготовления использованы 
отщепы — в трех случаях из черно-
го кварцита ( № 0 3 4/19, 0 3 4/21, 
0 3 4/24), в одном ( № 0 3 4/23) — 
из мелкокристаллической породы 
светло-коричневого цвета и в двух 
случаях из кремния — белой (№Оз. 
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4/22) и желтой окраски (№ Оз 
4/20). (см. табл. 5) . 

Т а б л и ц а 5 

Р а з м е р ы наконечников стрел , в мм 

№ 
по описи Длина Ширина Толщина 

О , 4 / 1 9 15 11 2 , 5 
О з 4 / 2 1 18 17 2 , 4 
О , 4 / 2 0 18 14 2 , 1 
О , 4 / 2 2 19 15 3 , 5 
О , 4 / 2 3 15 14 2 
0 3 4 / 2 4 13 13 2 

Кроме того, в числе находок име-
ются два экземпляра заготовок на-
конечников стрел (№ Оз 4/25, 
0 3 4/26). Материалом, как и для 
законченных наконечников стрел, 
описанных выше, служили отщепы, 
в данном случае из серого кварци-
та (рис. 7, 4, 5). (см. табл. 6). 

Т а б л и ц а 6 

Р а з м е р ы з а г о т о в о к , в мм 

№ 
по описи Длина Ширина Толщина 

О , 4 / 2 5 
О а 4 / 2 6 

21 
22 

10 
11 

3 , 5 
4 

Наибольшее число находок кера-
мики приходится на участок стоян-
ки под курганом № 4: 260 фрагмен-
тов от пяти лепных сосудов, изго-
товленных из глины с примесью 
песка. 

135 обломков (95 из них малень-
кие) относятся к сосуду № 1 с глад-
ко затертыми стенками, сравни-
тельно хорошо обожженному. Тол-
щина стенок — 5 мм. Венчик сосу-
да отогнут, край его слегка при-
острен и скошен наружу. Диаметр 
горла сосуда составлял 19 см 
(рис. 13, 1—3, 5, 6; сосуд № 1). По-

верхность покрыта рядами оттис-
ков крупного скобчатого штампа. 
Ряды образовали геометрические 
фигуры, которые из-за фрагментар-
ности обломков остались неопреде-
ленными. Пространство внутри фи-
гур осталось незаполненным. На 
одном обломке* отверстие диамет-
ром 5 мм. 

87 мелких фрагментов принадле-
жат сосуду, вылепленному из рых-
лого теста с примесью песка. Сосуд 
обожжен слабо и неравномерно 
(черепок в изломе двухцветный). 
Толщина стенки — 4 мм. Орна-
мент — ряды «Сообразных оттис-
ков овального штампа, выполнен-
ных с нажимом на одну сторону. 
Расстояние между орнаментальны-
ми рядами составляет 5 мм (сосуд 
№ 2). 

В числе находок — 25 обломков 
сосуда с пористыми стенками кра-
сновато-коричневого цвета (фраг-
менты в изломе двухцветные). Тол-
щина стенок — 5 мм. Венчик ото-
гнут наружу, а край его закруглен. 
Диаметр горла составляет 10 см. 
Поверхность украшена елочным ор-
наментом, выполненным неглубоки-
ми отпечатками гребенчатого штам-
па с треугольными зубцами; орна-
ментальные линии состояли из двух 
рядов этих оттисков (рис. 13, 4\ 
рис. 14, / ; сосуд № 3). 

Три фрагмента относятся к хоро-
шо обожженному сосуду с аккурат-
но заглаженными стенками толщи-
ной в 5 мм. Поверхность сосуда 
украшена орнаментом, нанесенным 
узкой «гладкой качалкой» (рис. 14, 
3; сосуд № 4). Есть еще 10 гладких 
обломков незначительного размера 
Они принадлежат хорошо обож 
женному (излом черепка одноцвет 
ный) тонкостенному сосуду — тол 
щина 5 мм. В тесте заметна при 
месь песка и измельченных костей 
В к у р г а н е № 6 найдено 3 облом 
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Рис. 13. Обломки сосудов у кургана № 4 на стоянке О г л а х т ы I I I (4 — от 
сосуда 3, остальные — от сосуда 1) 

ка, принадлежащих неорнаментиро-
ванному сосуду, изготовленному 
ленточным способом. Тесто из гли-
ны с примесью мелкого песка. По-
верхность сосуда гладко затертая, 
однако признаков заглаживания оп-

ределенным предметом (травой, ло-
щилом) не наблюдается. Обжиг 
хорошего качества — черепок в из-
ломе одноцветный; поверхность со-
суда темно-коричневого цвета, без 
пятен. Толщина стенок — 4 мм. В 
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к у р г а н е № 7 42 обломка одного 
сосуда. Тесто глины имеет примесь 
крупного кварцевого песка. По-
верхность небрежно заглажена тра-

рокой «гладкой качалки» (рис. 14, 
2, 4, 5). В насыпи к у р г а н а № 8 
обнаружен обломок наконечника 
стрелы из светло-серого кварцита. 

Рис. 14. О б л о м к и сосудов у к у р г а н а № 4 (1, 3) и кургана 7 
на стоянке О г л а х т ы III (I — от сосуда 3; 3 — от сосуда 4) 

вой. Обжиг неравномерный, толщи-
на стенок — 6 мм. Фрагмент венчи-
ка столь незначителен по разме-
рам, что выяснить его форму и оп-
ределить диаметр горла невозмож-
но. Покрыт орнаментом в виде ши-

Он является единственным экземп-
ляром наконечника, изготовленного 
из пластины (№ 0 3 8/56 — рис. 11, 
/ ) . Длина — 16,5, ширина — 9, 
толщина — 2,5 мм; поверхность об-
работана крупной ретушью. 
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В к у р г а н е № 9 найден нако-
нечник стрелы треугольной формы 
с прямым основанием и слегка вы-
пуклыми боковыми сторонами 
(№ 0 3 9/65 — рис. 11, 5) , обрабо-
танный ретушью с плоскими фасет-
ками; наконечник из кварцитового 
отщепа серого цвета (23Х15Х 
Х2 мм). В насыпи к у р г а н а № 1 2 
оказался крупный отщеп светло-се-
рого цвета с частично сохранившей-
ся корой выветривания (№ Оз 
12/66). На краях отщепа видны 
следы сработанности. Длина — 43, 
ширина — 31, толщина — 15 мм. 
Интересные находки получены при 
сборе п о д ъ е м н о г о м а т е р и а -
л а из дерновины, вывернутой плу-
гом при опахивании березовой ро-
щицы. Среди них — два кремне-
вых нуклеуса, отличительные осо-
бенности которых позволяют полу-
чить новые данные для определения 
характера каменной индустрии Ог-
лахтинских стоянок. Оба нуклеуса 
предназначались для скалывания 
ножевидных пластин. Первый из них 
(№ 0 3 и. м./57) — призматический, 
одноплощадочный. Ударная пло-
щадка (14X9 мм) образована од-
ним крупным сколом, снятие пла-
стин с нее производилось почти по 
всему периметру. Нуклеус относит-
ся к категории односторонних; пло-
скость скалывания у него выпуклая, 
занимает более половины диаметра 
нуклеуса и покрыта многочислен-
ными узкими негативами предыду-
щих сколов (ширина 1,5—4,5 мм). 
Противолежащая сторона нуклеуса 
уплощена несколькими сколами. 
Высота его равна 20 мм (рис. 11, 
6). Второй нуклеус (№ 0 3 п.м./58— 
рис. 11, 7) — клиновидный, также 
с односторонним огранением. Сто-
рона, противолежащая плоскости 
скалывания, покрыта желвачной 
коркой. Ударная площадка носит 
следы подправки мелкими сколами; 

размеры ее — 1 5 x 1 2 мм. Высота 
нуклеуса 11 мм, ширина негативов 
сколов колеблется от 3,5 до 1,5 мм. 

Сколы нуклеусов в коллекции из 
сборов подъемного материала пред-
ставлены пятью небольшими отще-
пами и тремя пластинами. Имеется 
также 10 экземпляров мелких че-
шуек из кварцита серой окраски 
(см. табл. 7). 

Т а б л и ц а 7 

От щепы имеют следующие размеры (в мм): 

№ 
по описи Длина Ширина Толщина 

О , п . м . / б З а 22 15 3 , 1 
0 3 п . м . / б З б 18 11 2 , 5 
0 3 п . м . / 6 4 в 18 14 3 . 4 
0 3 п .м . 65г 20 10 2 
0 3 п . м . / б б д 14 12 2 . 5 

Пластины из кварцита серого 
цвета не отретушированы, но несут 
следы вторичной обработки (име-
ется в виду применение техники се-
чения). Поперечный разрез двух из 
них (№ 0 3 п.м./61б, Оз п.м./бО — 
рис. 11, 2) имеет форму трапеции, 
третья же пластина (№Озп.м. /61а— 
рис. 11, 3, 4) в разрезе представля-
ет собой треугольник. Размеры пла-
стин (в мм) (см. табл. 8). 

Т а б л и ц а 8 

N) 
по описи Длина Ширина Толщина 

О , п . м . / 6 1 а 7 6 1 
0 3 п .м. /бО 16 13 2 
0 3 п . м . / 6 1 6 12 7 2 

В состав коллекции из сборов 
входят два крупных орудия, изго-
товленных из речных галек (№ Оз 
п.м./59, 0 3 п.м./61 — рис. 11, 8,9). 
Орудия оформлены крупными ско-
лами, края их носят следы срабо-
танности. На них сохранилась жел-
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ьачная корка, а орудие за номером 
0 3 п. м./59 со стороны брюшка по-
крыто известковым натеком. Дли-
на первого орудия — 49,5, шири-
на — 48,5, толщина — 15 мм; вто-
рого соответственно — 4 0 Х 3 4 Х 
Х28 мм. Техническая характери-
стика: нуклеусы — 2 экз; отщепы 
крупные — 1 экз.; отщепы сред-
ние — 17 экз.; отщепы мелкие — 
13 экз.; пластины неретуширован-
ные — 4 экз; чешуйки — 108 экз. 
Типологическая характеристика: из-

делия из пластин; фрагмент пол-
ностью отретушированного наконеч-
ника стрелы — 1 экз.; вкладыши 
без ретуши — 3 экз.; изделия из 
отщепов: скребки — 2 экз.; заготов-
ка скребка — 1 экз.; скребловид-
ное орудие — 1 экз.; полностью 
обработанные наконечники стрел — 
3 экз.; частично обработанные на-
конечники — 6 экз.; заготовки на-
конечников стрел — 2 экз.; отщепы 
с ретушью — 5 экз. Всего 24 экз. 
(см. табл. 9). 

Т а б л и ц а 9 

Породы камня, использованные для производства орудий 

Порода 
камня Цвет Чешуйки Сколы 

Нукле-
усы и 

нуклевид. 
обломки 

Изде-
ЛИЯ Всего % 

Кварцит 
светло-серый 
темно-серый 
черный 

4 5 
56 

13 
9 — 

1 
4 
4 

59 
6 9 

3 
131 8 0 , 9 

Кремень 

ж е л т ы й 
белый 
светло-серый 
черный 
красный — 

1 

12 
6 1 

1 

1 
1 

2 

2 
1 

12 
9 
1 

2 5 1 5 , 5 

Кремнистый 
с л а н е ц 

светло-серый 
темно-серый 
черный 
светло-коричневый 

— 1 
1 

— 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

4 S . 4 

С л а н е ц 
черный 
темно-зеленый — — — 

1 
1 

1 
1 2 1 , 2 

2. Сарагаш 

Благодаря разведкам Э. Р. Рыг-
дылона стало известно неолитиче-
ское поселение левобережья Ени-
сея у д. Сарагаш. Здесь была соб-
рана коллекция предметов, храня-
щаяся в Минусинском музее под 

№ 9937. В статье Э. Р. Рыгдылрца 
«Новые следы поселения каменцо-
го века в бассейне Среднего Ени-
сея» говорится о находке на поселе-
нии Сарагаш «плохо сохранившей-
ся керамики» однако в коллекции 

« М И А , 1953, № 39, с. 277 . 
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музея фрагменты сосудов отсутст-
вуют. 

На поселении Сарагаш было об-
наружено 27 каменных предметов, 
среди них небольшой нуклевидный 
обломок ( 1 8 x 1 6 x 1 2 мм)t изготов-
ленный из сланца светло-зеленого 
цвета. На поверхности обломка 
имеются негативы сколов-отщепов 
следующей величины: 8X12; 10Х 
Х13; 6X14 мм. В состав коллекции 
входят 14 отщепов, из которых пер-
вичных — 5, кондиционных — 5, 
пластинчатых — 3 экземпляра. Во-

семь отщепов принадлежат к чис-
лу мелких: длина от 13 до 24, ши-
рина от 9 до 18, толщина от 3 до 
5 мм. Три отщепа имеют средние 
размеры: длина — 25—30, шири-
на — 15—22, толщина — 4—6 мм. 
Остальные три экземпляра относят-
ся к разряду крупных. Длина — 
31—40, ширина — 18—23, толщи-
на — 5—7 мм. 

В качестве сырья использовались 
кремень, глинистый сланец и крем-
нистый сланец различной окраски 
(см. табл. 10). 

Т а б л и ц а 10 
Отщепы 

Порода 
камня Цвет 

мелкие средние крупные 
Всего % 

К р е м е н ь 
белый 
темно-зеленый 1 

1 — 1 
1 2 1 4 , 4 

Глинистый 
с л а н е ц 

черный 
светло-зеленый 
светло-коричневый 

1 

1 

— 1 
1 

2 
1 
1 

4 2 8 , 5 

Кремнистый 
сланец 

светло-серый 
черный 
светло-зеленый 

2 
2 
1 

— 1 
2 
3 
1 8 5 7 , 1 

темно-зеленый - 2 2 

Кроме того, имеются 8 мелких 
осколков и чешуек: 5 — из кремни-
стого сланца светло-зеленого цве-
та, 2 — из кварцита светло-серой 
окраски и один — из глинистого 
•сланца черного цвета. В качестве 
сырья для производства орудий ис-
пользовались и речные гальки. В 
состав коллекции входят одна це-
лая галька и два обломка, на ко-
торых имеются негативы сколов с 
раковистым изломом. Длина галь-
ки равна 82, ширина — 57, толщи-
на — 40 мм. Размеры обломков: 
42X37X15 мм и 44X32X16 мм. 
Единственным орудием, обнаружен-

ным на поселении Сарагаш, явля-
ется черешковый наконечник стре-
лы удлиненных пропорций, изготов-
ленный из сланцевого отщепа бе-
лого цвета. Ж а л о и черешок нако-
нечника обломаны. Длина фраг-
мента наконечника — 19, шири-
на — 10, толщина — 3,5 мм. Вся 
поверхность его обработана ре-
тушью с широкими округлыми фа-
сетками. 

В статье Э. Р. Рыгдылона «Но-
вые следы поселений каменного ве-
ка в бассейне Среднего Енисея» 
среди находок, обнаруженных на 
поселении Сарагаш, упоминается 
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каменный шлифованный топорик и 
приводится рисунок этого орудия 2 , 
но в коллекции Минусинского му-
зея его нет. 

Техническая характеристика: нук-
левидный обломок — 1 экз.; отще-
пы крупные — 3 экз.; отщепы сред-

ние — 3 экз.; отщепы мелкие — 
8 экз.; чешуйки — 8 экз.; гальки — 
1 экз.; обломки галек — 2 экз. 

Типологическая характеристи-
ка: изделия из отщепов; фрагмент 
наконечника стрелы, полностью об-
работанного,-— 1 экз. (см. табл. 11). 

Т а б л и ц а 11 
Породы камня, использованные для производства орудий 

Порода 
камня Цвет Чешуйки Сколы 

Нукле-
усы и 

иуклевид. 
обломки 

Изде-
лия Всего % 

Кварцит 
Кремень 

светло-серый 
белый 
темно-зеленый 

2 
1 
1 

2 

2 

7 , 4 

7 , 4 

К р е м н и с т ы й 
сланец 

белый 
светло-серый 
темно-серый 
черный 
светло-зеленый 
темно-зеленый 

5 

2 
1 
2 
3 
3 

I
I 

1 
1 I

I 

1 1 
2 
1 
2 
8 
3 

17 6 3 

Глинистый 
сланец 

черный 
светло-зеленый 
светло-коричневый 

1 2 
1 
1 

1 — 
3 
2 
1 

6 2 2 , 2 

3. Бутрахты 

В 1961 г. Я. И. Сунчугашевым на 
второй надпойменной террасе 
р. Таштып, левого притока Абака-
на, собрана коллекция неолитиче-
ских каменных орудий. Каменные 
изделия найдены «на пашне, распо-
ложенной на правом берегу речки 
Бутрахты, в 300 м к востоку от де-
ревни того же названия и в 1 — 
2 км от правого берега реки Таш-
тып»3 . Это 27 каменных предметов, 

* М И А , 1953, № 39, с. 2 7 7 и 2 7 9 
(рис . 2—15). 

• С у н ч у г а ш е в Я . И . О н а х о д к е 
к р е м н е в ы х о р у д и й н а р. Т а ш т ы п . Р у к о -
пись, с. 1. К о л л е к ц и я х р а н и т с я в Х а к а с -
с к о м Н И И Я Л И в г. А б а к а н е . 

изготовленных в большинстве сво-
ем из кремнистого сланца черного 
цвета. Среди них 2 нуклеуса — 
призматический и клиновидный. 
Призматический относится к одно-
площадиым. Скалывание пластин 
производилось с одной из граней; 
ширина негативов сколов-пластин 
равняется 3—8 мм. Ударная пло-
щадка нуклеуса уплощена и имеет 
подквадратную форму ( 2 6 x 2 8 мм). 
Высота нуклеуса — 33, ширина — 
29, толщина — 26 мм. 

Второй нуклеус, клиновидный, 
имел меньшие размеры — 2 5 x 2 i x 
Х12 мм. Ударная площадка прямо-
угольной формы ( 1 9 x 1 1 мм) носит 
следы «подправки» мелкими попе-
речными ударами. Ширина негати-
вов сколов с нуклеуса равна 
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4 мм. Снятие пластин с нуклеуса, 
так же как и в первом случае, про-
изводилось лишь на одной из гра-
ней, остальные грани оформлены 
поперечными сколами. Имеются еще 
два обломка, по-видимому, от нук-
леусов призматической формы. Дли-
на первого обломка — 27, шири-
на — 22, толщина — 6 мм; разме-
ры второго экземпляра — 28Х17Х 
Х 7 мм. Ширина негативов сколов 
с поверхности обломков нуклеусов 
5—9 мм и 4—6 мм. В состав кол-
лекции входят 20 экз. отщепов 
средних размеров, из них один от-
щеп с ретушью и один пластинча-
тый. 

Сырьем для производства орудий 
служили речные гальки, о чем сви-
детельствуют несколько небольших 

галек со следами использования. 
Из галечного скола был, по-видимо-
му, изготовлен и асимметричный 
кремневый нож, напоминающий по 
форме ангарские ножи для раз-
делки рыбы. Длина ножа равна 
45, ширина — 33, толщина — 
7 мм. 

Техническая характеристика: нук-
леусы — 2 экз.; обломки нуклеу-
сов — 2 экз.; отщепы средние — 
20 экз.; галька — 2 экз. 

Типологическая характеристика: 
изделия из отщепов; отщеп с ре-
тушью — 1 экз.; изделия из галеч-
ных сколов; нож — 1 экз. 

Таковы известные нам материа-
лы, происходящие с неолитических 
поселений, обнаруженных на ени-
сейском левобережье. 



Глава II 

Неолитические поселения 
на правобережье Енисея 

1. Кызыкуль 
(хак. Хызыл к о л ) 

. В 1969 г. Н. В. Леонтьевым на 
восточном берегу озера Кызыкуль 
(Минусинский район) открыто по-
селение эпохи неолита и собран 
подъемный материал, состоящий из 
образцов каменной индустрии и об-
ломков глиняной посуды. Культур-
ный слой отсутствует 

Найден 201 каменный предмет. В 
их числе — два нуклевидных об-
ломка, на поверхности которых со-
хранились негативы многочислен-
ных сколов-отщепов. В качестве 
сырья использован кремнистый сла-
нец: в первом случае коричневого 
цвета, а во втором — зеленого (раз-

1 К о л л е к ц и я хранится в М К М , № 9986. 

меры 3 5 X 2 0 X 1 0 мм, 30X21 х 
X 13,5 мм). В состав коллекции вхо-
дят сколы двух типов: отщеп^ и 
пластины. Отщепов 65 экземпляров 
Среди них 11 кондиционных отде-
лов (на 8 отщепах нанесена ре-
тушь). Во всех случаях ретушь мел-
кая, с неглубокими круглыми фа-
сетками. 37 отщепов можно отнесли 
к разряду мелких (размерами Щ— 
20x6—15X1 ,5—5 мм). Имеемся 
также 12 отщепов средней величины 
(размерами 25—30 X 17—22 X с)— 
5 мм) и 16 экземпляров крупных 
отщепов (размерами 31—46X17— 
2 5 x 3 — 7 мм). В качестве сырья ис-
пользовались кварц, кварцит, кре-
мень, кремнистый сланец и сланец 

различной окраски (см. табл. 1£) 
Пластин найдено 7. У трех из н^х 

сечение имеет треугольную фор^у 
и у четырех — трапециевидную, у 
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Т а б л и ц а 12 

Породы камня, использованные для изготовления орудий 

Порода 
камня Цвет 

мелкие 

Отщепы 

средние крупные 
Всего % 

Кварц серый 3 — — 3 4 , 6 1 

Кварцит светло-серый 
темно-серый 18 7 

1 
8 

1 
33 

34 5 2 , 3 

Кремень серый 
черный 
зеленый 

3 
1 
3 1 2 

3 
1 
6 

10 15 ,38 

Кремнистый 
сланец 

коричневый — — 2 2 3 , 0 8 

Сланец светло-зеленый 
темно-коричневый 

9 3 
1 

3 15 
1 

16 2 4 , 6 3 

одной пластины удалена концевая 
часть; остальные 6 обломков пред-
ставляют собой проксимальные ча-
сти пластин. Этот факт свидетель-
ствует о широком применении тех-
ники сечения. Ретушь на пластинах 
отсутствует. В качестве сырья в 
трех случаях использовался кре-
мень черного цвета, остальные пла-
стины изготовлены из кварцита: 
светло-серого (1 экз.), темно-серо-
го (2 экз.) и черного (1 экз.) . Раз-
меры пластин колеблются от 8 до 
19 мм в длину, от 5 до 7 мм в ши-
рину, от 1 до 2 мм в толщину. 

В состав коллекции входят 115 
мелких чешуек, отслоившихся в 
процессе изготовления орудий. В 
основном это чешуйки из кварцита 
темно-серой окраски (100 экземп-
ляров). Имеется также 7 чешуек 
из серого кремня, 6 из светло-зеле-
ного сланца и 2 из белого кварци-
та. Из законченных орудий найден 
концевой скребок подквадратной 

формы, изготовленный из кремнево-
го отщепа зеленой окраски с ча-
стично сохранившейся желвачной 
корон. Высокий рабочий край 
скребка оформлен ретушью с ши-
рокими неглубокими фасетками, а 
затем подправлен ретушью с мел-
кими фасетками округлой формы. 
Длина скребка равна 25, ширина — 
24, толщина — 13,5 мм. 

Среди находок имеются фрагмен-
ты четырех каменных орудий. Один 
из них (№ 9986-14) представляет 
собой обломок крупного режущего 
орудия, напоминающего ангарские 
асимметричные кремневые ножи 
для потрошения рыбы 2 . Орудие бы-
ло изготовлено из кварцнтового от-
щепа черного цвета. Рабочие края 
его обработаны отжимной ретушью 

• С е м е н о в С. А. Следы употребле-
ния на неолитических орудиях из ангар-
ских погребений. — МИА, 1945, № 2, 
с. 206, рис. 9, 10. 
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с широкими плоскими фасетками и 
носят следы длительного использо-
вания (длина — 30, ширина — 27, 
толщина — 9 мм) . Остальные 3 эк-
земпляра являются обломками ору-
дий с режущими краями. Опреде-
лить форму и функциональные на-
значения их не представляется воз-
можным (см. табл. 13). 

Т а б л и ц а 13 

Размеры обломков, в мм 

№ Длина Ширина Толщина 

1 20 12 3 
2 17 9 2 , 5 
3 18 14 4 , 5 

Для изготовления этих орудий ис-
пользован в одном случае сланец 
светло-зеленой окраски и в двух 
случаях — кремнистый сланец се-
рого и коричневого цвета. Рабочие 
края орудий обработаны двухсто-
ронней ретушью, фасетки мелкие, 
неглубокие или более крупные. На 
поселении у озера Кызыкуль най-
дены шесть наконечников стрел, из 
них 4 экземпляра целые (№9986-7, 
9986-8, 9986-9, 9986-10), а 2 нако-
нечника представлены фрагмента-
ми (№ 9986-11, 9986-12). Все нако-
нечники стрел изготовлены из от-
щепов, 2 из них (№ 9986-9, 
9986-11) относятся к частично об-
работанным, поверхность же ос-
тальных экземпляров полностью об-
работана отжимной ретушью. 

1. № 9986-7. Наконечник миндале-
видной формы, изготовлен из квар-
цитового отщепа темно-серой ок-
раски. Поверхность изделия обра-
ботана ретушью с широкими плос-
кими фасетками, края отделаны за-
остряющей ретушью (ЗЗХ10Х 
Х4,5 мм). 

2. Заготовкой второму наконечни-
ку (№ 9986-8) служил отщеп из 

темно-серого кварцита. Форма вы-
тянуто-треугольная, боковые сторо-
ны прямые, в основании имеется 
небольшая выемка. Наконечник об-
работан ретушью с неглубокими 
широкими фасетками (ЗЗХ16Х 
Х 2 мм). 

3. Наконечник стрелы треуголь-
ной формы с глубокой выемкой в 
основании (№ 9986-10). Боковые 
стороны прямые; кончик острия и 
шипы обломаны. Использован сла-
нец светло-коричневого цвета 
(17X16X2 мм). 

4. Четвертый экземпляр 
(№ 9986-9) отделан краевой ре-

тушью с округлыми фасетками. 
Имеет форму треугольника с пря-
мыми боковыми сторонами: основа-
ние прямое, шипы отсутствуют. Из-
готовлен из кремневого отщепа чер-
ной окраски (16X12X1,4 мм). 

На берегу оз. Кызыкуль поднято 
еще два обломка наконечников 
стрел. Первый из них (№ 9986-11) 
выполнен из кварцитового отщепа 
черного цвета, обработан краевой 
ретушью с широкими неглубокими 
фасетками. Форма вытянутого тре-
угольника с прямыми основанием и 
боковыми сторонами ( 1 5 Х Н Х 
Х2,5 мм). 

Второй обломок (№ 9986-12) из 
кремня светло-зеленой окраски. По-
верхность наконечника обработана 
отжимной ретушью ( 1 4 Х ^ х 
Х3,5 мм). 

Из шести наконечников стрел 2 
экземпляра имеют миндалевидную 
форму, а 4 — треугольную. Сре.ди 
последних можно выделить сле^у. 
ющие варианты (см. табл. 14). 

В коллекции есть одна заготовка 
наконечника стрелы. Это к р е м о -
вый отщеп желто-коричневого ц^е-
та (25X18X7 мм). Техническая Ха-
рактеристика: нуклевидные о б л и -
ки — 2 экз., отщепы мелкие — 
37 экз., отщепы средние — 12 эк3.( 
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Т а б л и ц а 14 

Форма Основание Стороны 
Коли-
чество 

Т р е у г о л ь н а я прямое 

п р я м ы е — 

Т р е у г о л ь н а я прямое 
в ы п у к л ы е 1 

Т р е у г о л ь н а я с выемкой 

прямые 1 

Т р е у г о л ь н а я с выемкой 
в ы п у к л ы е — 

В ы т я н у т о 
треугольная 

п р я м о е 

п р я м ы е 1 

В ы т я н у т о 
треугольная 

п р я м о е 
в ы п у к л ы е — 

В ы т я н у т о 
треугольная 

с выемкой 

прямые 1 

В ы т я н у т о 
треугольная 

с выемкой 
в ы п у к л ы е | — 

крупные — 16 экз., чешуйки — 
100 экз., неретушированные пласти-
ны— 7 экз., (см. табл. 15). 

На Кызыкуле обнаружено 14 
фрагментов керамики, принадлежа-
щих восьми сосудам. Все они были 
изготовлены вручную, ленточным 
способом, из глины с примесью пе-
ска (пять сосудов) или измельчен-
ной травы (три сосуда). Стенки ак-
куратно затерты, на двух обломках 
изнутри есть следы заглаживания 
гребенчатым штампом. Обжиг не-
равномерный: на стенках пятна. Все 
обломки, за исключением трех, име-
ют двухцветный излом. Собраны об-
ломки венчиков от шести сосудов. 
Диаметры горловин их 10, 14, 16, 
17; 17,5 и 19 см. 

Четыре обломка относятся к со-
судам с прямыми стенками. У двух 
сосудов стенки слегка сужались ко 
дну. Венчики делались прямыми 
(2 экз.) или отогнутыми наружу 
(3 экз.). У одного сосуда венчик 
был загнут внутрь. Края венчиков 
в двух случаях уплощены, в трех — 

закруглены и однажды край венчи-
ка скошен внутрь. Толщина дтенок 
колеблется от 5 до 9 мм. 

Все обломки орнаментированы. 
Можно выделить следующие типы 
орнаментов: гребенчатый (1), на-
кольчатый (2), ямочно-накольча-
тый (2) и гусеничный (3). В пос-
леднем случае узор состоял из об-
разующих прямые линии оттисков 
гребенчатого штампа с мелкими 
острыми зубцами. Оттиски нанесе-
ны с нажимом на одну сторону. 
Расстояние между орнаментальны-
ми линиями — 10 мм. 

На первом из двух сосудов с на-
кольчатым узором (два фрагмента 
венчика и один обломок стенки) 
тонкой палочкой нанесен узор в ви-
де елки и косых штрихов, а на вто-
ром перекрещивающиеся отпечатки 
штампа образуют рисунок, напоми-
нающий густую сетку. 

Ямочно-накольчатый тип орна-
мента оказался на двух сосудах: 
орнаментальная плоскость ограни-
чена одним или двумя рядами не-
больших круглых ямок (диаметром 
4 мм), заполнена вертикально или 
же наклонно расположенными от-
тисками штампа — палочки с квад-
ратным сечением. Расстояние меж-
ду линиями оттисков 4 мм. 

Последний тип орнамента — гу-
сеничный — украшал 3 сосуда (об-
ломки венчиков): 1) по горловине 
сосуда нанесен ряд наклонно распо-
ложенных отпечатков штампа. Ни-
же орнаментального пояска распо-
ложен узор в виде елки, выполнен-
ный оттисками того же штампа; 
2) в промежутке между двумя «ел-
ками», нанесенными гусеничным 
штампом, расположены три ряда от-
тисков, выполненных штам-
пом-палочкой с квадратным кон-
цом; 3) вся поверхность со-
суда была покрыта рядами оттис-
ков гусеничного штампа. Край вен-
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Т а б л и ц а 12 

Породы камня, использованные для изготовления орудий 

Порода 
камня Цвет Чешуйки 

и осколки Сколы 
Нуклеусы 

и нуклевид. 
обломки 

Изде-
лия 

Общёе 
кол-во % 

Кварц 
белый 
серый 

2 
3 — 

— 2 
3 

5 _ 2 , 4 3 

Кварцит 
светло-серый 
темно-серый 
черный 

100 
2 

35 
1 

— 2 
2 

2 
137 

3 
142 7 1 , 0 4 

Кремень 

серый 
черный 
зеленый 
коричневый 

7 3 
4 
5 

— 1 
2 
1 

10 
5 
7 
1 

2 3 П , 4 

Кремнистый 
сланец 

серый 
зеленый 
коричневый — 2 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
4 

6 2 , 9 8 

Сланец 
светло-зеленый 
светло-коричневый 
темно-коричневый 

6 15 

1 — 

1 
1 
1 

22 
1 
2 

2 5 12 ,15 

чика украшен наклонными оттиска-
ми того же штампа. По горлу сосу-
да с внешней и внутренней стороны 
нанесен поясок из глубоких круг-
лых ямок (диаметр их равен 7— 
8 мм). Промежуток между ямками 
равен 23 мм. 

от сколов-отщепов. Использован 
сланец светло-зеленого (2 экз.) н 
белого (1 экз.) цвета и кварцит 
светло-серой окраски (1 экз.) (см. 
табл. 16). 

Т а б л и ц а 16 

Размеры нуклепидных обломков, в м ^ 

2. Бузунова 

Близ д. Бузуновой Э. Р. Рыгды-
лоном была собрана коллекция ка-
менных орудий эпохи неолита, со-
стоящая из 192 предметов3 . 

В числе находок 4 нуклевидных 
обломка, на поверхности которых 
имеются многочисленные негативы 

№ Длина Ширина Толщин, 

1 35 26 19 
2 30 24 10 
3 36 30 18 
4 34 26 22 

' Х р а н и т с я в М К М , № 9935 . 

В состав коллекции входят скс)лы 
двух типов — отщепы и пластины. 
Отщепов найдено 74 э к з е м п л я р а ^ 
них 16 являются пластинчатым^ и 
7 — кондиционными (см. табл. I7) , 

4 2 



Т а б л и ц а 17 
Размеры отщепов, в мм 

Отщепы Длина Ширина Толщина 

Мелкие 54 экз . 14—24 8 — 2 0 2 — 9 
Средние 16 экз . 2 5 — 3 0 7 — 2 0 2 — 1 0 
Крупные 4 э к з . 34—37 16—24 3 — 1 0 

Сырьем для них служили квар-
цит, кремень и сланец (см. табл. 
18). Пластин собрано 26 экземпля-
ров. У двенадцати сечение имеет 
треугольную форму, у тринадца-
т и — трапециевидную и у одной — 
пятигранную. Шесть целых пла-
стин, 9 — сечения (на одном сече-
нии имеется односторонняя ре-
тушь, нанесенная со стороны 
брюшка), 4 — концевые части и 

7 — проксимальные части пластин. 
В качестве сырья использовались 

кремень, сланец и кремнистый сла-
нец различной окраски. Размеры 
пластин* 10—20X5—9 мм, толщина 
от 1 до 3 мм. Еще найден продоль-
ный скол . с нуклеуса из сланца 
светло-зеленого цвета и 80 мелких 
чешуек из различных пород камня: 
халцедона зеленого• цвета (1 экз.) , 
кварцита темно-серой окраски 
(8 экз.), кремня белого (4 экз . ) , 
черного (3 экз.) и темно-зеленого 
цвета (29 экз.), а также сланца 
черной (21 экз.) и светло-зеленой 
окраски (14 экз.). 

В состав коллекции входят 5 ору-
дий — 4 целых и 1 фрагмент. 

1. Орудие подтреугольной формы 
со скобелевидным высоким краем, 

Т а б л и ц а 18 

Породы 
камня Цвет 

мелкие 

Отщепы 

средние крупные 
Всего * 

К в а р ц светло-серый 13 — — 13 1 7 , 5 7 

К в а р ц и т светло-серый — 2 — 2 2 , 7 

К р е м е н ь 

черный 
светло-зеленый 
темно-зеленый 
светло-коричневый 

6 
1 

7 

1 
2 

1 
2 

13 
1 

17 2 2 , 9 7 

С л а н е ц 

светло-серый 
темно-серый 
черный 
темно-коричневый 

8 

26 

2 

4 
1 

1 
10 

1 
30 

1 

42 5 6 , 7 6 

изготовленное из крупного отщепа 
(кварцит темно-серого цвета). Ре-
тушь, типичная для изделий из этой 
породы камня, имеет широкие пло-
ские фасетки и покрывает всю по-
верхность орудия. 

Возможно, это орудие одновре-
менно использовалось и в качестве 
скребка: край, противоположный 
скобелевидному рабочему краю, 
обработан мелкой ретушью (37Х 
Х35.5Х 17 мм). 

4 3 



Т а б л и ц а 12 

Породы камня, использованные для и з г о т о в л е н и я орудий 

Порода 
камня Цвет Чешуйки Сколы 

Нуклеусы 
и нуклерид 

обломки 
Изде-
лия Всего % 

Халцедон темный 1 — — — 1 1 0 , 5 2 

К в а р ц светло-серый — 13 — — 13 13 6 , 7 7 

Кварцит светло-серый 
темно-серый 8 

2 1 
1 

3 
9 12 6 , 2 5 

Кремень 

белый 
светло-серый 
черный 
светло-зеленый 
темно-зеленый 
коричневый 

4 

3 

29 

1 
2 

14 
1 

I
1

I
M

I 

2 
4 
2 
4 
2 

4 3 
1 

56 2 9 , 1 8 

Кремнистый 
с л а н е ц 

черный 
темно-зеленый — 

1 
— 

1 
5 

2 
5 7 3 , 6 4 

С л а н е ц белый 
светло-серый 

— 

15 
1 

2 
1 

17 

С л а н е ц 

темно-серый 
черный 
светло-зеленый 
коричневый 

21 
14 

1 
31 
11 

2 
2 

2 
1 

1 
54 
28 

2 

103 51), 64 

2. Концевой скребок подквадрат-
ной формы, изготовленный из пла-
стинчатого кремневого отщепа свет-
ло-серого цвета с частично сохра-
нившейся желвачной корочкой. Вы-
сокий рабочий край оформлен не-
сколькими продольными сколами и 
мелкой ретушью с глубокими ок-
руглыми фасетками (23,5X23 мм, 
толщина — 12 мм). 

3. Концевой скребок овальной 
формы из галечного скола. На по-
верхности со стороны спинки име-
ются негативы предыдущих сколов. 
Рабочий край обработан ретушью 

с мелкими фасетками округлой фор-
мы (44X25X9 мм). 

4. Шлифованное тесло прямо-
угольной формы, изготовленное из 
сланца светло-серого цвета (9 ' fx 
Х59 мм, толщина—13 мм). Одна 
боковая сторона тесла уплощена, а 
вторая — слегка выпуклая. Попе-
речное сечение имеет форму прямо-
угольника с округленными углами. 

5. Обломок крупного концевого 
скребка подквадратной формы из 
светло-серого сланца. Закругленней 
рабочий край оформлен ретушь^с 
широкими плоскими фасетками 
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Т а б л и ц а 12 

Породы камня, использованные для и з г о т о в л е н и я орудий 

Породы 
каиня Цвет 

Отщепы 

Всего % 
Породы 
каиня Цвет 

мелкие средние крупные 
Всего % 

К в а р ц и т 
светло-серый 
темно-серый 2 1 

1 1 
3 

4 7 , 1 2 

К р е м е н ь 
белый 
светло-зеленый 
темно-зеленый 

1 
13 
2 

1 3 
1 

17 
2 

20 3 5 , 6 

К р е м н и с т ы й 
сланец 

серый 
светло-зеленый 
темно-зеленый 

6 
6 

2 

6 
6 
2 

14 25 

С л а н е ц 
черный 
темно-зеленый 
темно-коричневый 

3 11 
2 
2 

14 
2 
2 

18 3 2 , 2 8 

(46X33X22 мм). Еще в коллекцию 
входят 80 мелких чешуек. 

Технические данные: нуклевид-
ные обломки — 4 экз.; отщепы мел-
кие — 54 экз., отщепы средние — 
16 экз.; отщепы крупные — 4 экз.; 
продольный скол с нуклеуса — 
1 экз.; пластины неретуширован-
ные — 25 экз.; пластины ретуширо-
ванные — 1 экз.; обломки галек — 
2 экз.; чешуйки — 80 экз. (см. 
табл. 19). 

3. Потрошилова 

На стоянке неолитического време-
ни Э. Р. Рыгдылоном близ д. Пот-
рошиловой в устье р. Тубы было 
найдено 66 каменных предметов4 , 
большинство из которых (56 экз.) 
представляет собой кремневые, 
кварцитовые и сланцевые отщепы 
(см. табл. 20). 

4 Х р а н и т с я в М К М , № 9934 . 

9 относятся к числу первичных 
отщепов, 9 являются кондиционны-
ми и 4 — пластинчатыми отщепами 
(см. табл. 21). 

Т а б л и ц а 21 

Размеры отщепов , в мм 

Отщепы Длина Ширина Толщина 

М е л к и е — 27 экз . 14—24 10—19 2 — 7 
С р е д н и е — 19 экз . 2 5 — 2 9 18—29 3 — 7 
К р у п н ы е — 10 экз . 3 2 — 4 9 14—26 4 — 8 

Кроме того, имеются 6 крупных 
сланцевых продольных сколов с 
нуклеусов (длина 39—44 мм, шири-
на 32—41, толщина 11 —12 мм) и 
одна крупная сланцевая пластина с 
треугольным сечением (25Х12Х 
Х З мм). Найден обломок призмати-
ческого нуклеуса, с вогнутой удар-
ной площадкой. Нуклеус предназ-
начался для снятия пластин (шири-
на негативов сколов колеблется в 
пределах 3—5 мм) . Высота фраг-
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мента нуклеуса — 18 мм, ширина — 
16 мм, толщина — 6 мм. Сделан из 
черного сланца. Еще есть нуклевид-
ный обломок из сланца темно-серой 
окраски, на всей поверхности кото-
рого имеются негативы сколов-от-
щепов (22X19X14 мм). 

Единственным орудием из Потро-
шиловой стоянки является скребло, 
изготовленное из первичного скола 
с гальки (со стороны спинки на 
орудии сохранилась желвачная кор-
ка) . Выпуклый рабочий край, обра-

Порода 
камня 

К в а р ц и т 

К р е м е н ь 

К р е м н и с т ы й 
сланец 

Сланец 

4. Каменная гора 
В 4,5 км от устья р. Ои на мысу 

гривы, называемой Каменной горой, 
во время раскопок тагарского кур-
гана Э. Р. Рыгдылоном обнаружены 
неолитические каменные орудия в 
количестве 79 экз. «К сожалению, 
они найдены в насыпной земле, ина-
че говоря, не на том месте, где дан-
ные предметы были оставлены 

ботанный крупной ретушью с пло-
скими фасетками, носит следы дли-
тельного использования (53X40 мм, 
толщина — 3 мм). Технические дан-
ные: нуклеус (фрагмент) — 1 экз.; 
нуклевидный обломок — 1 экз.; 
отщепы мелкие — 27-экз.; отщепы 
средние — 19 экз.; отщепы круп-
н ы е — 1 0 экз.; пластина неретуши-
рованная — 1 экз.; продольные 
сколы с нуклеусов — 6 экз. Типо-
логические данные: изделия из га-
лек — 1 экз. (см. табл. 22). 

Т а б л и ц а [ 2 2 

6,06 

30,3 

22.72 

40,^2 

людьми каменного века. Поиск» 
первоначального залегания камен-
ных предметов не увенчались успе-
хом»5 . В числе находок 4 нуклеуса. 
(1 целый и 3 фрагмента). 

1. Призматический одноплоща. 
дочный нуклеус из желтого халце-

5 Р ы г д ы л о н Э. Р . О т ч е т о к р а е в е д , 
ческом в ы е з д е в р а й о н д . Ж е б л а х т ы % 
м а е 1948 г. — А р х и в М К М , on. 1, делс> 
№ 654, с. 5 . Х р а н и т с я в М К М , № 9934 . 

П о р о д ы к а м н я , использованные д л я производства орудий 

Цвет Чешуйки Сколы 
Нуклеусы 
и нуклсв. 
обломки 

Изде-
лия Всею 

светло-серый 
темно-серый 

белый 
светло-зеленый 
темно-зеленый 

1 
17 
2 

1 
17 
2 

20 

серый 
светло-зеленый 
темно-зеленый 

серый 
черный 
темно-зеленый 
темно-коричневый 

6 
6 
2 

2 
15 
6 
2 

3 
16 
6 
2 

15 

27 
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дона предназначался для скалыва-
ния пластин. Вогнутая ударная пло-
щадка овальной формы (размеры 
•ее 14X12 мм) обработана мелкими 
поперечными сколами и носит сле-
ды вторичной подправки. Ширина 
негативов сколов-пластин равняется 
2—3 мм. Опорная площадка также 
ямела овальную форму ( 1 5 X 1 7 м м ) . 
Высота нуклеуса — 22, ширина — 
J7, толщина — 12 мм. Остальные 
три нуклеуса изготовлены из слан-
ца темно-серой окраски. 

2. Фрагмент призматического нук-
леуса имеет округлую ударную пло-
щадку (вогнутую). Обработана она 
несколькими поперечным^ сколами, 
Следы вторичной подправки отсут-
ствуют. 

Размеры ударной площадки — 
'25x23 мм. Высота обломка нуклеу-
са — 13, ширина — 28, толщина — 
22 мм. 

3. Срединная часть клиновидного 
нуклеуса (ударная и опорная пло-
щадки удалены). Скалывание пла-
стин производилось с одной грани 
нуклеуса, ширина негативов сколов 
3—5 мм. 

Размеры фрагмента 2 0 Х 2 6 Х 
Х22 мм. 

4. Продольный скол с нуклеуса. 
Использованная часть нуклеуса бы-
ла удалена с целью его «подновле-
ния». На фрагменте негативы пла-
стин шириной 3—5 мм. Размеры 
2 5 x 1 7 x 7 мм. Кроме того, в рас-
сматриваемой коллекции есть нук 
левидный обломок из кварцита 
светло-серого цвета ( 2 8 x 1 3 x 7 мм) . 
На гриве Каменная гора собран 31 
отщеп, из которых первичных — 3, 
кондиционных — 12 (с ретушью 
4 экз.) (см. табл. 23, 24). 

В числе находок 16 пластин, из 
них 8 целых, собственно ножевид-

Т а б л и ц а 2 3 

Породы камня, использованные для производства орудий 

Отщепы 
Породы 
камня Цвет 

мелкие средние крупные 
Всего % 

К в а р ц светло-серый 2 — — 2 6 , 4 5 

К в а р ц и т светло-серый 
темно-серый 2 5 

1 1 
7 8 2 5 , 8 

к р е м е н ь черный 
светло-зеленый 1 

— 1 
1 

1 
2 3 9 , 6 8 

К р е м н и с т ы й белый т 2 1 3 
сланец темно-серый 

черный 
светло-зеленый 

3 
3 

1 
1 

— 

1 
4 
3 

11 3 5 , 4 7 

С л а н е ц черный 
светло-зеленый 

— 
2 

1 1 
2 ' 7 2 2 , 5 8 

с у р г у ч н ы й 3 1 — 4 
2 2 , 5 8 
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Т а б л и ц а 14 

Величина отщепов колеблется в следующих 
пределах (в мм) 

Отщепы Длина Ширина Толщина 

Мелкие 14 экз. 14—24 8—17 2 — 5 
Средние 12 экз. 25—30 10—18 2—8 
Крупные 5 экз. 32—40 17—28 4—8 

ных пластин 7, проксимальных ча-
стей 1. Четыре имеют треугольное 
сечение, 10 — трапециевидное и 
2 — пятигранное. Сделаны они из 
кремня и кварцита различных цве-
тов. Размеры пластин: 9—28X4— 
9 X 1 — 3 мм. Кроме того, на гриве 
Каменная гора собрано 22 мелких 
чешуйки и осколка из различных 
пород камня: кварца светло-серого 
цвета (5 экз.) , темно-серого кварци-
та (8 экз.), кремня черной (3 экз.) 
и светло-серой (2 экз.) окраски, а 
также из черного (3 экз.) и светло-
зеленого (1 экз.) сланца. В состав 
рассматриваемой коллекции входят 
5 орудий, 3 из них представлены 
фрагментами. 

1. Наконечник стрелы треуголь-
ной формы с прямыми боковыми 
сторонами и выемкой в основании. 
Кончик острия и шипы обломаны. 
Поверхность обработана ретушью 
с глубокими, крупными фасетками. 
Сделан из кремнистого сланца 
светло-зеленой окраски. Размеры 
наконечника: 1 4 X 1 1 X 3 мм. 

2. Скребок овальной формы из 
сланцевого отщепа черного цвета 
(со стороны спинки сохранилась 
желвачная корка). Струйчатая кра-
евая ретушь нанесена по всему диа-
метру скребка и имеет плоские ши-
рокие фасетки ( 2 5 X 1 8 X 7 мм). 

3. Обломок концевого скребка 
микролитического облика с высо-
ким рабочим краем. Скребок имел, 
вероятно, прямоугольную или квад-

ратную форму. Сделан из кварцита 
светло-серого цвета ( 16X9X6,5 мм). 

4. Фрагмент орудия, изготовлен-
ного из кремнистого сланца темно-
коричневого цвета. Оно имело два 
рабочих края — со стороны спинки 
и со стороны брюшка, оформленных 
противолежащей ретушью. Величи-
на фрагмента 2 3 X 1 5 X 6 мм. 

5. Обломок концевого скребка, 
выполненного на продольном сколе 
с нуклеуса из сланца серого цвета 
(длина обломка — 4 3 x 1 5 x 1 5 мм). 

Технические данные: нуклеусы — 
1 экз.; фрагменты нуклеусов — 3 
экз.; нуклевидные обломки — 1 экз.; 
отщепы мелкие — 14 экз.; отщепы 
средние — 12 экз.; отщепы круп-
ные 5 экз.; чешуйки — 22 экз.; пла-
стины неретушированные — 16 экз. 
Итого (без чешуек) — 52 экз. Ти-
пологические данные. Изделия из 
пластин: вкладыши без ретуши — 
7 экз.; изделия из отщепов: скребок 
концевой — 1 экз.; фрагменты 
скребков — 2 экз.; фрагмент скреб-
ловидного орудия — 1 экз.; нако-
нечник стрелы, полностью ретуши-
рованный, — 1 экз.; отщепы с ре-
тушью — 4 экз. Всего 16 экз.( см. 
табл. 25). 

5. Казанцева 
В районе д. Казанцевой, распо-

ложенной на берегу р. Он, 
Э. Р. Рыгдылоном была собрана 
небольшая коллекция неолитиче-
ских каменных орудий, состоящая 
из 24 предметов6 . Основную часть 
находок составляют отщепы (см. 
табл. 26). 

Всего у д. Казанцевой было най-
дено 19 отщепов, из них 6 кондици-
онных и 1 пластинчатый (см. 
табл. 27). 

• Хранится в МКМ, № 9937. 
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Т а б л и ц а 12 

Породы камня, использованные для и з г о т о в л е н и я орудий 

Порода 
камня Цвет Чешуйки Сколы 

Нуклеу-
сы и 

нуклевид. 
обломки 

Изде-
лия Всего % 

Халцедон ж е л т ы й — — 1 — 1 1 , 2 6 

Кварц светло-серый 5 2 — — 7 8 , 8 6 

Кварцит светло-серый 
темно-серый 
черный 

8 
3 
8 
1 

1 3 
1 

7 
17 

1 
25 3 1 , 6 3 

Кремень светло-серый 
черный 
светло-зеленый 

2 
3 2 

1 

— — 2 
5 
1 

8 1 0 , 1 2 

Кремнистый 
сланец 

белый 
светло-серый 
черный 
светло-зеленый 
коричневый 

— 

3 
1 
4 
3 1

1
1

1
1 

1 

1 

3 
1 
5 
3 
1 

13 1 6 , 5 

С л а н е ц темно-серый 
черный 
светло-зеленый 
сургучный 
светло-коричневый 

3 
1 

2 
2 
6 
1 

1 
I

I 1 1 

1 
5 

1 

4 
10 

3 
6 
2 

25 3 1 . 6 3 

Т а б л и ц а 26 

Отщепы 
Порода 
камня Цвет 

мелкие средние крупные 
Всего % 

Кварцит светло-серый 2 3 2 7 7 3 6 , 9 6 

Кремнистый 
с л а н е ц 

темно-серый 
черный 
темно-зеленый 
темно-коричневый 

2 
2 
1 
1 

1 2 
2 
5 
1 
1 

9 4? , 3 6 

С л а н е ц черный 
светло-зеленый — 1 

1 
1 

1 
2 

3 1 5 , 7 8 
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Т а б л и ц а 27 

Р а з м е р ы о т щ е п о в , в мм 

Отщепы Длина Шири-
на 

Тол-
щина 

М е л к и е — 8 экз . 1 4 — 2 3 11—20 3 - 8 
С р е д н и е — 5 экз . 2 5 — 2 9 7 — 2 7 4 — 1 0 
К р у п н ы е — 6 экз . 3 2 — 4 7 15—27 з — ю 

Еще найден крупный скол с нук-
леуса из сланца темно-коричневого 
цвета и наконечник стрелы тре-
угольной формы с выемкой в осно-
вании. Боковые стороны наконеч-
ника прямые, острие и шипы обло-
маны, поверхность обработана ре-
тушью с крупными фасетками. 
Сырьем для наконечника служил 
кварцитовый отщеп темно-зеленого 
цвета (22X14X4,5 мм). 

В числе находок обломок крупно-
го скребловидного орудия, изготов-
ленного из кварцита темно-серой 
окраски ( 6 2 X 6 5 X 2 2 мм). Со сто-

роны спинки поверхность орудия 
обработана несколькими крупными 
сколами. Выпуклый рабочий край 
оформлен мелкой двусторонней 
ретушью с неглубокими овальными 
фасетками. Интересной находкой 
являются прямоугольные скребки 
из кремнистого сланца белой и 
светло-коричневой окраски: 

1. Скребок прямоугольной фор-
мы, изготовлен из крупного отще-
па. Со стороны брюшка и спинки 
три стороны скребка обработаны 
двусторонней ретушью с мелкими 
круглыми фасетками. Рабочие края 
носят следы длительного использо-
вания ( 2 6 X 2 0 X 5 мм). 

2. Д л я изготовления второго 
скребка был использован утилизи-
рованный призматический нуклеус. 
На поверхности сохранились нега-
тивы пластин, снимавшихся с нук-
леуса (ширина их 5—7 мм.). Раз-
меры скребка — 2 2 X 1 7 X 7 мм. Тех-
нические данные: отщепы мелкие— 

Т а б л и ц а 2 8 

Породы камня, использованные для производства орудий 

Породы 
камня Цвет Чешуйки Сколы 

Нуклеу. 
сы и 

нуклеоид 
обломки 

Изде-
лия Всего 

Кварцит светло-серый 
темно-серый — 

7 
— 2 

7 
2 

9 3 7 , 6 

Кремень свет ло-ко рич н ев ы й — • — — 1 1 1 4 . 1 6 

Кремнистый 
с л а н е ц 

белый 
темно-серый 
черный 
темно-зеленый 
темно-коричневый 

— 

2 
5 
1 
1 

— 

1 1 
2 
5 
1 
1 

10 41 ,«5 

С л а н е ц черный _ 1 _ 1 4 
светло-зеленый — • 2 2 
темно-коричневый — • 1 1 

5 0 



8 экз., отщепы средние — 5 экз., 
отщепы крупные б экз., продольный 
скол нуклеуса — 1 экз. Всего 
20 экз. 

Типологические данные. Изделия 
из отщепов: наконечник, полностью 
ретушированный,— I экз., скре-
бок — 1 экз., скребловидное ору-
дие — I экз., скребок из утилизиро-
ванного нуклеуса — 1 экз. Всего 
4 экз. (см. табл. 28). 

6. Малая Минуса 
Еще одна неолитическая стоянка 

была открыта Э. Р. Рыгдылоном не-
далеко от д. Малая Минуса, «на 
правой стороне дороги в д. Малая 
Иня, на юго-западном склоне не-
высокой гривы окаймлявшей ког-
да-то водоем»7 . Собрано 73 образ-
ца каменной индустрии. Среди них 
нуклеус-скребок сибирского типа из 
яшмы сургучного цвета. Вогнутая 
ударная площадка ( 12Х18Х12мм) 
имеет прямоугольную форму. Ши-
рина негативов нуклеуса: 1,5— 
4 мм. Рабочий край скребка оформ-
лен двусторонней ретушью с круп-
ными плоскими фасетками. Высота 
равна 33, ширина — 28, толщина — 
15 мм. Кроме того, найдены нукле-
видный обломок из кремнистого 
сланца черного цвета и заготовка 
клиновидного одноплощадочного 
нуклеуса из кварцита светло-серой 
окраски ( 30X23X23 мм). Основным 
видом сколов в данном комплексе 
являются отщепы. Собрано 58 экз. 
отщепов, из них первичных — 9, 
пластинчатых — 3, кондиционных — 
15. Большинство из них относится 
к разряду мелких (33 экз.), длина 

7 Р ы г д ы л о н Э. Р . Д ю н н а я стоянка 
в окрестностях г. Минусинска . — Архив 
М К М , on. 1, д. 650, с. 6. К о л л е к ц и я х р а -
нится в М К М , № 9932. 

этих отщепов варьирует в пределах 
13—24 мм, ширина 12—20 мм, тол-
щина 2—6 мм. 15 экз. имеют сред-
ние размеры: 2 5 — 3 0 x 8 — 2 1 x 6 — 
10 мм. 10 отщепов относятся к чис-
лу крупных: 3 1 — 4 1 x 9 — 2 7 X 4 — 
10 мм. Пластин найдено 7 экземп-
ляров (целых — 6, проксимальных 
частей — 1). Три пластины имеют 
сечение треугольной формы и четы-
ре — сечение трапециевидное. Раз -
меры пластин: длина от 12 до 20 мм, 
ширина От 4 до 9 мм, толщина от 
1,5 до 3 мм. В качестве сырья ис-
пользованы: сланец черного (2экз.)> 
светло-серого (1 экз.) и сургучного 
(1 экз.) цвета; кварцит светло-се-
рой окраски (2 экз.) и кремень 
светло-зеленого цвета (1 экз.) (см> 
табл. 29). 

Здесь же найдено два крупных 
галечных скола, на поверхности ко-
торых сохранилась желвачная ко-
ра. Размеры первого из них: 48Х 
Х 3 5 Х 1 4 мм; размеры второго со-
ответственно 5 2 X 3 4 X 1 7 мм. В со-
став данной коллекции входят фраг* 
менты трех орудий — концевого-
скребка и двух ножей, изготовлен-
ных из крупных пластинчатых от-
щепов. 

1. Обломок ножа из светло-зеле-
ного кремня. Со стороны брюшка 
на орудии сохранилась бюльба и 
раковистый излом. Рабочий край 
обработан двусторонней крупной ре-
тушью. 

2. Обломок ножа из темно-корич-
невого сланца. Невысокий рабочий 
край со стороны спинки оформлен 
ретушью с широкими фасетками 
овальной формы ( 2 9 X 2 7 X 7 мм). 

3. Фрагмент концевого скребка из 
черного сланца. Со стороны спинки 
сохранилась кора выветривания 
( 2 8 X 2 2 X 5 мм). 

Технические данные: нуклеус-
скребок сибирского типа — 1 экз.; 
заготовка нуклеуса — 1 экз.; нук-

5 1 



Т а б л и ц а 14 

Порода 
камня Цвет 

мелкие 

Отщепы 

средние крупные 
Всего % 

Кварцит светло-серый 
темно-серый 
черный 

1 
3 2 

1 

1 
5 
1 

7 
1 2 , 0 6 

К р е м е н ь светло-зеленый 3 1 — 4 6 , 9 

Кремнистый 
сланец 

б е л ы й 
светло-серый 
светло-зеленый 

1 
4 
8 8 7 

1 
4 

3 3 
3 8 6 5 , 5 1 

С л а н е ц светло-серый 
черный 3 4 

1 
1 

1 
8 

9 1 5 , 5 3 

Т а б л и ц а 30 

П о р о д ы к а м н я , и с п о л ь з о в а н н ы е д л я п р о и з в о д с т в а орудий 

Порода 
камня Цвет Чешуйки Сколы 

Нуклеу-
сы и 

нуклев. 
обломки 

Изде-
лия Всего % 

Яшма сургучный — — 1 — 1 1 1 , 3 7 

Кварцит светло-серый 
темно-серый 
черный 

— 
3 
5 
1 

1 — 4 
5 
1 

10 1 3 , 6 9 

К р е м е н ь светло-зеленый — 5 — 1 6 8 , 2 1 

Кремнистый 
сланец 

б е л ы й 
светло-серый 
черный 
светло-зеленый 

— 

1 
4 
2 

3 3 
1 

N
1

1 

1 
4 
3 

3 3 

41 5 6 , 1 9 

•Сланец светло-серый 
черный 
светло-зеленый 
с у р г у ч н ы й 
темно-коричневый 

— 

1 
10 

1 
[1 

— 

1 

1 

1 
11 

1 
1 
1 

15 2 0 , 5 4 

5 2 



левидный обломок — 1 экз.; отще-
пы мелкие — 33 экз.; отщепы сред-
ние — 15 экз.; отщепы крупные — 
10 экз.; пластины неретуширован-
ные 7 экз.; сколы с галек — 2 экз. 
Всего 70 экз. Типологические дан-
ные. Изделия из отщепов: фрагмен-
ты ножей — 2 экз., фрагменты 
•скребка концевого — 1 экз. (см. 
табл. 30). 

7. Саянская 

На выдувах в районе д. Саянской 
обнаружены три тесловидных ору-
дия, которые Э. Р. Рыгдылон опре-
деляет как «острые концы мотыго-
образных орудий (корнекопа-
лок? )» 8 . «Корнекопалки» изготовле-
ны из зеленоватого (№ 9937-1 и 
№ 9937-2) и бордового (№ 9937-3) 
диабаза . Поверхность несет на се-
бе негативы многочисленных ско-
лов, боковые грани орудий оформ-
лены заостряющей двусторонней ре-
тушью. Одна из сторон у «корнеко-
палок» выпуклая, а вторая уплоще-
на одним сильным ударом. В попе-
речнике орудия имеют форму не-
правильного ромба. Размеры их в 
,(мм) (см. табл. 31). 

Т а б л и ц а 31 

Nt Длина Ширина Толщина 

9937-1 113 5 8 31 
9937-2 91 56 2 5 
9937-3 54 3 8 17 

' Р ы г д ы л о н Э. Р . Н о в ы е с л е д ы по-
с е л е н и й к а м е н н о г о в е к а . — М И А , № 39. 
М , — Л . , 1953, с. 283. Х р а н и т с я в М К М , 

9937. 

8. Ильинка 
На «обширных дюнах, располо-

женных на высокой террасе (12— 
15 м), возвышающейся над займи-
щем у д. Ильинка, на правой сто-
роне р. Тубы, на южной стороне 
дороги, идущей по сосновому ло-
гу»9 , найдено 7 изделий из камня. 
Этого недостаточно для определе-
ния характера каменной индустрии 
памятника, но находки у д. Ильин-
ки заслуживают внимания. В со-
став коллекции входят 3 клиновид-
ных нуклеуса (2 целых и 1 фраг-
мент). 

1. Нуклеус № 9934-32. Ударная 
площадка вогнутая, подтреугольной 
формы (15X19 мм), обработана по-
перечными мелкими сколами и но-
сит следы вторичной подправки. 
Скалывание пластин производилось 
с одной из граней, остальные обра-
ботаны поперечными ударами. Ши-
рина негативов пластин — 35 мм. 
Опорная площадка «заострена» не-
сколькими сколами, что характерно 
для нуклеусов-скребков, однако ре-
тушь и следы сработанности на 
опорной площадке отсутствуют. 
Сырьем для нуклеуса послужил 
сланец зеленоватого цвета (сохра-
нились желвачная кора и известко-
вый натек). Высота нуклеуса — 30, 
ширина — 30,5, толщина — 18 мм. 

2. Нуклеус № 9934-34. Вогнутая 
ударная площадка ( 1 5 x 2 1 мм) 
имеет трапециевидную форму. 
Опорная площадка «заострена». 
Нуклеус изготовлен из сланца тем-
но-зеленой окраски, на одной из его 
граней имеется желвачная кора 
(27X22X20 мм). Ширина негати-
вов сколотых пластин — 2—4 мм. 

' Р ы г д ы л о н Э. Р . О т ч е т п о Т у б и н -
ской э к с п е д и ц и и 1948 г о д а . — А р х и в М К М , 
д . 651, с. 14. К о л л е к ц и я х р а н и т с я в М К М , 
№ 9934. 
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3. Обломок нуклеуса № 9934-33 
(нижняя часть его удалена попереч-
ным ударом). Ударная площадка 
вогнутая, прямоугольной формы 
(размеры ее — 10X14 мм), носит 
следы вторичной подправки. Сня-
тие пластин производилось с одной 
из граней нуклеуса, ширина нега-
тивов 2—4 мм. Остальные боковые 
грани уплощены, на их поверхности 
нет следов предыдущих сколов. Это 
отличает данный нуклеус от двух 
предшествующих. Сырьем явился 
кремнистый сланец светло-зеленой 
окраски. Среди находок есть еще 
боковой скребок миндалевидной 
формы, изготовленный из кремни-
стого сланца черного цвета. Вся по-
верхность его со стороны брюшка и 
спинки обработана ретушью с 
крупными плоскими фасетками ок-
руглой формы. Рабочие крЯя скреб-
ка (противолежащие) оформлены 
ретушью с фасетками меньших раз-
меров и более глубокими (42X 
Х 2 8 Х 8 мм). 

У д. Ильинки найден обломок и 
какого-то крупного орудия, функ-
циональное назначение которого не-
ясно (9934-35). Рабочий край его 
обработан несколькими сколами и, 

по-видимому, отретуширован. Из-
за полной утилизации орудия ут-
верждать последнее с уверенностью 
нельзя. Орудие сделано из сланца 
светло-коричневого цвета (42Х37Х 
Х17,5 мм) . Еще есть два наконеч-
ника стрел из черного роговика, от-
личающихся от-наконечников дру-
гих неолитических памятников тща-
тельностью отделки и являющихся 
образцами высокого уровня разви-
тия каменной индустрии. Один из. 
них (9934-30) имеет миндалевид-
ную форму. Основание его прямое. 
Поверхность обработана ретушью с 
широкими глубокими фасетками, а 
края — мелкой отжимной ретушью 
с круглыми фасетками (ЗЗХ17Х 
Х4 мм). 

Второй наконечник принадлежит 
по форме к числу наконечников 
«кельтеминарского» типа. Его по-
верхность покрыта струйчатой ре-
тушью (26Х 10X2 мм). 

Технические данные: нуклеусы — 
2 экз.; обломки нуклеусов — 1 экз. 

Типологические данные. Изделия 
из отщепов: скребок боковой — 
1 экз.; фрагмент орудия — 1 экз.; 
наконечники стрел, полностью об-
работанные, — 2 экз. (см. табл .32) . 

Т а б л и ц а 32 

Породы камня, использованные для производства орудий 

Порода 
камня Цвет Чешуйки Сколы 

Нуклеу-
сы и 

нуклевид. 
обломки 

Изде-
лия Вссго % 

Роговик черный — — — 2 2 2 8 , 5 5 

Кремнистый 
с л а н е ц 

черный 
светло-зеленый 

— 

— 1 
1 1 

1 2 2 8 , 5 5 

С л а н е ц светло-зеленый 
темно-зеленый 
светло-коричневый 

— 1 
1 

1 

1 
1 
1 

3 4 2 , f t 
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9. Пункт X 
В 1946 г. экспедицией Минусин-

ского краеведческого музея под ру-
ководством П. Е. Чернявского бы-
ли открыты две неолитические сто-
янки, зафиксированные в отчете как 
стоянки десятая и семнадцатая. 

Стоянка X находится «справа по 
дороге из с. Иджа на с. Каптыре-
во, в 10 км от с. Иджа» 1 0 . Здесь 
найдены 27 образцов каменной ин-
дустрии и 1 мелкий обломок сосу-
да. Среди каменных предметов име-
ется клиновидный одноплощадоч-
ный нуклеус, предназначавшийся 
для снятия пластин (ширина нега-
тивов пластин равна 2—4 мм). Во-
гнутая ударная площадка нуклеуса 
'(размеры ее — 12X18 мм) носит 
следы вторичной подправки. Снятие 
пластин производилось с одной из 
граней. На двух других гранях име-

10 Ч е р н я в с к и й П. Е. О т ч е т ре-
з у л ь т а т о в р а б о т по о б с л е д о в а н и ю и уче-
т у п а м я т н и к о в м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы в 
Ш у ш е н с к о м и М и н у с и н с к о м р а й о н а х 
К р а с н о я р с к о г о к р а я э к с п е д и ц и е й Гос. М у -
з е я в 1946 г. — А р х и в М К М , on. 1, 
д . 657, с. 4. Х р а н и т с я в М К М , № 9920. 

ются негативы сколов-отщепов. 
Нуклеус из сланца светло-коричне-
вого цвета (32X25X17 мм). 

В коллекцию входят два нукле-
видных обломка; поверхность их не-
сет следы сколов-отщепов. Размеры 
первого обломка 2 2 X 1 8 X 1 4 мм; 
второго обломка — 2 9 X 2 1 X 1 3 мм. 
Сырьем послужили халцедон розо-
вого цвета и кварцит темно-серой 
окраски. Еще есть два продольных 
сланцевых скола с нуклеуса. На 
одном из них со стороны спинки на-
несена односторонняя краевая ре-
тушь с мельчайшими фасетками. 

На территории стоянки X было 
найдено 13 отщепов, в том числе 
один первичный (с желвачной ко-
рой) и пять кондиционных. Из 13—5 
относятся к мелким (22—24X12— 
19x3—6 мм), 4 — к средним (26— 
29X14—18X4—11 мм), 4 — к 
крупным (34—37Х10—30Х4— 
8 мм). В качестве исходного сырья 
использовались следующие породы 
камня (см. табл. 33). 

В коллекции имеется крупная 
пластина (33X12X13 мм) с трапе-
циевидным сечением из сланца тем-
но-коричневого цвета. В качестве 

Т а б л и ц а 3 3 

Порода 
камня Цвет 

Отщепы 

Всего % 
Порода 
камня Цвет 

мелкие средние крупные 
Всего % 

К р е м е н ь светло-зеленый 1 — — 1 1 7 , 6 9 

С л а н е ц черный 
светло-зеленый 
светло-коричневый 
темно-коричневый 
с у р г у ч н ы й 

2 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
3 
1 
1 
1 

7 5 3 , 8 4 

К р е м н и с т ы й 
сланец 

черный 
темно-зеленый 
светло-коричневый 

— 

2 1 
1 
1 

3 
1 
1 

5 3 8 , 4 7 
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сырья для производства орудий ис-
пользовались и речные гальки — в 
коллекции имеются галька неболь-
ших размеров (74X60X20 мм) со 
следами обработки, а также 4 круп-
ных галечных скола, на поверхно-
сти которых сохранились негативы 
сколов-отщепов (см. табл. 34). 

Т а б л и ц а .34 

Размеры галечных сколов, в мм 

№ Длина Ширина Высота 

1 62 43 15 
2 57 4 3 18 
3 47 34 9 
4 42 29 7 

Из скола с гальки было изготов-
лено крупное скребловидное орудие 
овальной формы. Поверхность его 
обработана крупными поперечными 
сколами, а рабочий край оформлен 
ретушью с широкими плоскими фа-
сетками (73X40X21 мм). Два дру-
гих орудия (концевые скребки) вы-
полнены из отщепов пластинчатых 
очертаний. Сырьем для них послу-
жил сланец светло-зеленого и чер-
ного цвета. Рабочие края обоих 
скребков покрыты ретушью с мел-
кими плоскими фасетками округлой 
формы (см. табл. 35). Технические 

Т а б л и ц а 35 

Размеры концевых скребков, в мм 

№ Длина Ширина Толщина 

1 35 17 5 
2 46 25 7 

данные: нуклеус — 1 экз.; нукле-
видные обломки — 2 экз.; отщепы 
мелкие — 5 экз.; отщепы средние — 
4 экз.; отщепы крупные — 4 экз.; 

пластины неретушированные — 
1 экз.; продольные сколы с нуклеу-
са — 2 экз., гальки целые — 1 экз.; 
обломки галек — 4 экз. Всего 
24 экз. Типологические данные. Из-
делия из галек: скребловидное ору-
дие — 1 экз. Изделия из отщепов: 
скребки концевые — 2 экз. (см. 
табл. 36). 

На стоянке X найден небольшой 
фрагмент сосуда, вылепленного из 
глиняного теста с примесью мелко-
го речного песка. Поверхность со-
суда с внешней стороны залощена, 
а с внутренней — «расчесана» зуб-
чатым штампом. Качество обжига 
сосуда невысокое. Толщина стен-
ки — 8 мм. Сосуд украшен орна-
ментом в виде прямых линий, со-
стоящих из наклонно расположен-
ных оттисков короткого зубчатого 
штампа. Оттиски нанесены с нажи-
мом на одну сторону, расстояние 
между орнаментальными линия-
ми — 3 мм. 

10. Пункт XVII 
Стоянка XVII расположена «на 

дороге из д. Ново-Покровка & 
д. Старые Очуры при спуске на 
террасе р. Енисея»11 . Собрано 14 
каменных предметов и два кварци-
товых отщепа черного цвета. Один 
имеет средние размеры: 2 1 Х Ю Х 
Х 2 мм, другой — 2 7 X 1 4 X 2 мм. 

В состав коллекции входят пять 
пластин: четыре целых и один эк-
земпляр — проксимальная часть 
пластины. Две пластины имеют тре-
угольное сечение, две — трапецие-
видное и одна — пятигранное. Раз-
меры пластин: 15—23X5—8X2— 
3 мм. Ширина негативов предыду-

" Ч е р н я в с к и й П. Е. Указ . соч.» 
с. 5. Коллекция в МКМ, № 9941. 
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Т а б л и ц а 14 

Порода 
камня Цвет Чешуйки Сколы 

Нуклеу-
сы и 

[иуклевид. 
обломки 

Изде-
лия Всего % 

Халцедон розовый — — 1 — 1 3 , 7 

Кварцит темно-серый — — 1 — 1 3 . 7 

Кремнистый 
сланец 

черный 
темно-зеленый 
светло-коричневый 

— 3 
2 
1 _ 1 

3 
3 
1 

7 2 7 , 9 

С л а н е ц черный 1 1 2 
светло-зеленый — 4 — 1 5 
светло-коричневый — 5 1 — 6 17 61 
темно-коричневый — 3 — — 3 
сургучный 1 1 

Кремень светло-зеленый — 1 — — 1 1 3 , 7 

щих сколов равняется 1,5—3,5 мм. 
При изготовлении пластин исполь-
зовались: кварцит черного цвета 
(2 экз.); кремнистый сланец черно-
го (1 экз.) и светло-серого цвета 
(1 экз.), а также кварцит темно-се-
рой окраски (1 экз.). 

На территории стоянки XVII най-
дены также 6 экз. кварцнтовых че-

шуек черного цвета и 1 продоль-
ный скол с нуклеуса из того же ми-
нерала. Размеры скола — 3 9 Х 1 0 Х 
Хб мм. Технические данные: круп-
ные отщепы — 1 экз.; средние от-
щепы — 1 экз.; продольные сколы 
с нуклеуса — 1 экз.; чешуйки — 
6 экз.; неретушированные пласти-
ны — 5 экз. (см. табл. 37). 

Т а б л и ц а 37 

Породы камня, использованные для производства орудий 

Порода 
камня Цвет Чешуйки Сколы Нуклеусы Изде-

лия Всего 

Кварцит темно-серый 
черный 6 

1 
5 

— 

— 

1 
11 

12 8 5 , 7 1 

Кремнистый 
с л а н е ц 

светло-серый 
черный — 

1 
1 

— — 1 
1 

2 1 4 , 2 9 
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11. Унюк 
В 1967 г. Л . П. Зяблиным откры-

то обширное неолитическое поселе-
ние с сохранившимся культурным 
слоем, расположенное около 
д. Унюк, вблизи устья р. Сыда — 
в зоне затопления водохранилища 
Красноярской ГЭС. Автор раскопок 
датировал поселение концом IV — 
началом III тысячелетия до н. э. 

Поселение находилось на первой 
надпойменной террасе Енисея. «Су-
дя по находкам неолитических че-
репков и кремневых изделий на бе-
регу Енисея, это поселение занима-
ло не менее 400 м вдоль реки... 
Стратиграфия такова: 1 )0—15 см — 
современные наносы реки (песок); 
2) 15—65 см — первый слой иско-
паемой почвы, сильно гумусирован-
ный и содержащий остаток поселе-
ния таштыкского времени; 3) 65— 
90 см — темно-серый песок с лёс-
сом (наносы Енисея) без культур-
ных остатков; 4) 90—105 см — вто-
рой слой гумусированной почвы без 
культурных остатков — на неко-
торых участках берега севернее ра-
скопок мы находили в основании 
этого слоя кости и керамику, по-
видимому, татарского времени; 
5) 105—125 см — третий слой реч-
ных наносов, желто-серый песок с 
лёссом, стерильный; 6) 125— 
160 см — серый песок с лессом. 
Остатки неолитического поселения 
залегали в этом слое. Он членится 
на две прослойки чистым серым 
песком толщиной 10—15 см, но кое-
где эти прослойки сливаются, об-
разуя линзу наносов песка» 12. 

В 1968 г. Копёнским отрядом 
Красноярской экспедиции были осу-
ществлены раскопки этого памят-

12 З я б л и н Л . П., К р и в о н о с А. А. 
Копёнский о т р я д . — В кн.: А О 1967 г. 
М , 1968, с. 146—147. 

ника на площади 720 м2. Неолити-
ческий слой поселения содержал 
обильный керамический и камен-
ный инвентарь1 3 . Здесь была най-
дена серия изделий из зеленого 
нефрита: кирка и семь клиновид-
ных тесел и топоров с прямым 
обушком, овально-плоских в сече-
нии. Обнаружена и пила, предназ-
начавшаяся для распиливания неф-
рита, изготовленная из плоской и 
широкой песчаниковой плиты. Най-
дены наконечники стрел разнооб-
разной формы, в том числе тре-
угольные с прямым основанием, 
миндалевидные с неглубокой выем-
кой в основании, черешковые и лав-
ролистные. Одной из отличительных 
особенностей унюкского каменного 
инвентаря является наличие серии 
крупных скребков овальной формы. 
Они изготовлены "из кремневых от-
щепов черного цвета и обработаны 
краевой ретушью с крупными фа-
сетками. Кроме того, обнаружено 
значительное число разнообразных 
каменных изделий: вкладыши, про-
колки, скребки, ножи. 

На поселении Унюк сохранились 
лепные сосуды из грубого теста с 
примесью крупного песка. Стенки 
сосудов (толщина их равна 8— 
10 мм) сплошь покрыты орнамен-
том, состоящим из рядов вдавле-
ний «отступающей лопаточки», па-
лочки и отпечатков гребенчатого 
штампа. Не найдено ни одного 
фрагмента посуды без орнамента 
или с орнаментом, частично покры-
вающим его. 

Широко распространены пояски 
из круглых ямок под венчиками со-
судов. Сосуды имели выпуклое 

" З я б л и н Л . П. Неолитическое по-
селение Унюк на верхнем Енисее. — В кн.: 
П р о б л е м ы археологии У р а л а и Сибири. М., 
1973, с. 69—72. К о л л е к ц и я хранится в 
Институте археологии А Н С С С Р , № 16841. 
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дно; венчики были слегка загнуты 
внутрь и в большинстве случаев 
закруглены. 

* 

* * 

В связи с находками орудий из 
зеленого нефрита, месторождения 
которого хорошо известны в Вос-
точно-Саянском хребте, следует до-
бавить, что в последние годы зеле-
ный нефрит был открыт геологами 
и в Хантигирском хребте Западно-
го Саяна. Образцы его доставлены 
в Минусинский краеведческий му-
зей им. Н. М. Мартьянова. Весьма 
вероятно, что западносаянское мес-
торождение местные племена раз-
рабатывали уже в неолите. Нефри-
товые топоры и тесла обнаружены 
в разных местах левобережья 
р. Енисея и по притокам Абакана: 
в 160 км выше Красноярска у 
д. Караульной; на правом берегу 
Абакана, близ улуса Киндырла, а 
также в верховьях р. Тёи близ улу-
са Оты1 н . Последняя находка ост-

14 С а в е н к о в Ив . К а м е н н ы й век в 
Минусинском к р а е . М „ 1896, с. 12—13, 
21, табл . XXI I I , 1; З я б л и н Л . П. Р а -
б о т ы Копёнского о т р я д а . — В кн.: АО 
1968 г. М „ 1969, с. 239. Топор из О т ы по-

д а р е н нам в июле 1982 г. И. А. П о б ы з а -
к о в ы м . 

Рис. 15. Топор из зеленого нефрита . Н а й -
ден в верховьях р. Тёи близ О т ы в 1981 г. 

ролезвийного шлифованного топора 
(рис. 15) из зеленого нефрита 
(10,7X4,9X1,5 см) датируется ма-
ем 1981 г. 



Глава III 

Неолитические поселения 
Хакасско-Минусинской 

котловины 
и их особенности 

водства орудий. Обломки галек со 
следами обработки и изделия из 
речных галек были обнаружены на 
стоянках Оглахты II и Оглахты III, 
Бутрахты, Бузунова, Потрошилова, 
Малая Минуса и Пункт X. Отсутст-
вие кремневых выходов в степной 
части Красноярского края вынуж-
дало население каменного века на 
Енисее и его притоках довольство-
ваться добычей камня в речных га-
лечниках и не только в эпоху па-
леолита, но и в неолитическое вре-
мя. Для характеристики каменного 
производства Хакасско-Минусинс-
кой котловины полностью примени-
мы слова Н. К. Ауэрбаха о том, 
что «речная галька, служившая ис-
ходным материалом для каменных 
орудий, бралась первобытным че-
ловеком из галечных отложений 
Енисея, находящихся всюду в непо-

В предыдущих главах рассмот-
рен каменный инвентарь каждого из 
известных нам поселений Хакасско-
Минусинской котловины. Каковы 
же черты, которые характеризуют 
неолитическую каменную индуст-
рию Хакасско-Минусинской котло-
вины в целом? Имеются ли разли-
чия в производстве каменных ору-
дий на левом и правом берегах 
Енисея? 

1. Техническая 
характеристика 

каменного инвентаря 
Выше неоднократно отмечалось 

использование речных галек в ка-
честве исходного сырья для произ-
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средственной близости стоянок»' . 
Вместе с тем, по мнению 

Я. И. Сунчугашева, в верховьях 
рек Абакана и Таштыпа, где рас-
положены незначительные залежи 
кремня, могла иметь место разра-
ботка этих залежей с целью добы-
чи кремня, хотя до настоящего вре-
мени следы подобных разработок 
не обнаружены 2. 

Наиболее широко использовались 
такие породы камня, как кремни-
стый сланец, кварцит и глинистый 
сланец. Значительно реже употреб-
ляли кремень и в единичных случа-
ях — кварц, халцедон, яшму, ро-
говик и диабазы (см. табл. 38) 3 . 

Для изготовления орудий упот-
реблялся и зеленый саянский неф-

1 А у э р б а х Н. К. К вопросу о ма-
териале каменных орудии Сибири. — 
В кн.: Труды секции археологии Р А Н И О Н , 
т. IV. М„ 1928, с. 43. 

' С у н ч у г а ш е в Я. И. О находке 
кремневых орудий на реке Таштып. Ру-
копись, с. 2. Хранится в Хак. Н И И Я Л И . 

3 При составлении таблиц использова-
лись данные тех археологических памят-
ников, материалы которых подвергались 
статистической обработке. 

рит, применение которого связано с 
известными трудностями и требова-
ло от производителей овладения та-
кими приемами обработки камня, 
как пиление и шлифование. Из не-
фрита изготовлялись тесла, топоры 
и мотыги. Для подобных крупных 
орудий в качестве сырья использо-
вались также глинистый сланец и 
диабаз. Мелкие орудия труда вы-
полнялись главным образом из гли-
нистого и кремнистого сланца, а 
наконечники стрел и копий — из 
кремня, кварцита и роговика. 

Техника неолитической индустрии 
Среднего Енисея отличается много-
образием используемых приемов об-
работки сырья, начиная от раска-
лывания и распиливания камней и 
кончая ретушированием и полиро-
ванием. Нанесение ретуши зависе-
ло от характера и качества приме-
няемого сырья: изделия из кварци-
та и других мелкокристаллических 
пород обработаны ретушью с пло-
скими фасетками; на орудиях же 
из кремня, роговика, глинистого 
сланца ретушь имеет глубокие фа-
сетки округлой или овальной фор-
мы. Среди нуклеусов можно выде-

Т а б л и ц а 38 

Породы камня, использованные для изготовления орудий (в%) 

Поселения 

Порода камня 

h * л 
в 4J 

3 
X 

U. а К 
X 

U (9 
S S 
S- а а * f = 

~Е— 
г н о д 
S V S X X (О 
5 5 

Сарагаш 
Бутрахты 
Кызыкуль 
Вузунова 
Потрошилова 
Каменная гора 
Казанцева 
Саянская 
Малая Минуса 
Ильинка 
Пункт X 
Пункт XVII 

_ 1 7 , 4 7 ,4 6 3 22 ,2 
25 7 5 — 

— — 2 , 4 3 71 ,04 — 11,4 2 , 9 8 12,15 — 

0 , 5 2 — 6 , 7 7 6 , 2 5 — 29,18 3 , 6 4 53 ,64 — 

— — — 6 , 0 6 — 30 ,3 2 2 , 7 2 40 ,92 — 

1,26 — 8 , 8 6 3 1 , 6 3 — 10,12 1 6 , 5 3 1 , 6 3 — 

— — — 3 7 , 6 — 4,16 4 1 , 6 16,64 
1 лп 

— 1,37 13,69 __ 8,21 5 6 , 1 9 20 ,54 
— — — — 2 8 , 5 5 — 2 8 , 5 5 4 2 , 9 — 

3 , 6 — — 3 , 7 — 3 ,7 2 7 , 9 61 — . 

' — — 85,71 — 1 4 , 7 — — 
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лить три типа: клиновидные, приз-
матические и нуклеусы-скребки си-
бирского типа. Все они использо-
вались для снятия пластин. Нуклеу-
сов, специально предназначавших-
ся для скалывания отщепов, не най-
дено (см. таблицу 39). Клино-
видные и призматические нуклеусы 
обнаружены как на левом, так и на 
правом берегах Енисея, а нуклеу-
сы-скребки известны пока лишь на 
правобережных неолитических посе-
лениях. Все найденные нуклеусы 
принадлежат к категории однопло-
щадочных. Ударная площадка (в 
большинстве случаев она вогнутая, 
но встречаются единичные экземп-
ляры нуклеусов с уплощенной удар-
ной площадкой) оформлялась мел-
кими поперечными сколами. Анало-
гичным способом обрабатывалась и 
опорная площадка. Снятие пластин 
производилось не по всему пери-
метру ударной площадки, а лишь с 
одной-двух граней нуклеуса. Ос-
тальные грани обрабатывались не-
сколькими поперечными сколами. 
Негативы сколов-пластин характе-
ризуются протяженностью вдоль 
всей или значительной части высо-
ты нуклеусов. Это в равной мере 
свойственно негативам как от мел-
ких, так и от крупных пластин. 

Все нуклеусы имеют приблизи-
тельно равную величину: длина их 
варьируется в пределах от 23 до 
43 мм, ширина — от 20 до 36 мм, 
толщина от 15 до 28 мм. Исключе-
ние составляют два миниатюрных 
нуклеуса со стоянки Оглахты III — 
длина одного из них не достигает и 
полутора сантиметров (см. табл. 39). 
Основой каменной индустрии посе-
лений как на левом, так и на пра-
вом берегу Енисея является техни-
ка расщепления камня на отщепы. 
Как известно, «отщеп, только от-
деленный от ядрища, как правило, 
не служил орудием; требовалась 



значительная последующая обра-
ботка, зачастую необходимо было 
сплошное двустороннее ретуширова-
ние, в процессе которого отщеп при-
обретал законченную форму ору-
дия. Изучение следов работы уточ-
няет его функцию, но если таковые 
отсутствуют, форма орудий — 
скребка, скобеля, проколки, ножа 
и т. д. — в целом соответствует его 
назначению» Отщепы в неолитиче-
ских комплексах Хакасско-Минусин-
ской котловины являются основным 
видом сколов, который численно аб-
солютно преобладает над сколами-
пластинами. Именно из отщепов из-
готовлено большинство орудий тру-
да и охоты. Пластины же применя-
лись главным образом для изготов-
ления вкладышей, а в единичных 
случаях — также и для наконечни-
ков стрел (Оглахты I I I ) , проколок 
и сверл (Унюк). В подавляющем 
большинстве пластины вытянутые, 
почти все плоские, с параллельны-
ми боковыми сторонами. В попереч-
ном сечении пластины, как прави-
ло, треугольные и имеют форму 
трапеции. Наиболее типична пла-
стина, имеющая длину около 20 мм 
при ширине 7—9 мм. Короткие эк-
земпляры, у которых ширина пре-
восходит длину, отсутствуют. Тех-
ника сечения применялась довольно 
широко: из общего числа обнару-
женных пластин целые экземпляры 
составляют всего 11,9%, однако и 
собственно ножевидных пластин, 
т. е. пластин с параллельными боко-
выми сторонами, у которых удале-
ны проксимальная и концевая ча-
сти, найдено немного — 28,6% от 
общего количества пластин. У ос-
тальных же пластин, число которых 
составляет 59,5%, сохранялась или 
проксимальная, или концевая часть. 

' К р и ж е в с к а я Л . Я. Неолит Ю ж -
ного Урала . Л . , 1968, с. 58. 

Из всех пластин, найденных на 
описанных поселениях, отретуширо-
ванные экземпляры составляют 
лишь 1,5%. Ретушь наносилась со 
стороны брюшка. Как уже было от-
мечено, ножевидные пластины при-
менялись главным образом в каче-
стве вкладышей для составных ору-
дий. Для этого использовались как 
ретушированные, так и неретуширо-
ванные экземпляры. Как стало из-
вестно, благодаря находке костяно-
го ножа с неретушированными 
вкладышами, сделанной 3. А. Абра-
мовой при раскопках ею палеолити-
ческого поселения Кокорево I, по-
добные орудия применялись на Ени-
сее начиная с эпохи палеолита 5 . 

2. Типологическая 
характеристика 

каменных орудий 
Обратимся теперь к результатам 

типологического анализа каменного 
инвентаря со стоянок Хакасско-Ми-
нусинской котловины. Цифровые 
данные, приведенные в табл. 40, по-
казывают, что численность различ-
ных типов орудий из камня, най-
денных на тринадцати из рассмот-
ренных в данной работе памятни-
ков, не достигает и 20. Д л я сравне-
ния отметим, что только в четырех 
из раскопанных Л. Я. Крижевской 
памятниках З а у р а л ь я 6 число типов 
орудий приближается к 40, а об-
щее количество каменных изделий 
составляет свыше 14 000 предметов. 
Однако было бы неверно делать 
вывод об однообразии и «бедности» 

' А б р а м о в а 3 . А. О в к л а д ы ш е в ы ч 
о р у д и я х в палеолите Енисея . — К С И А , 
1966, вып. 111. 

• К р и ж е в с к а я Л . Я. Указ . соч., 
с. 47. 
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каменного инвентаря поселений 
Хакасско-Минусинской котлови-
ны. Небольшое количество извест-
ных ныне типов орудий и незначи-
тельное в целом число находок ка-
менных изделий объясняется тем, 
что подавляющее большинство нео-
литических поселений Верхнего 
Енисея не раскапывалось, а иссле-
довалось путем сбора подъемного 
материала и шурфовки. Пример по-
селения Унюк, где в результате 
раскопочных работ был получен 
многочисленный и разнообразный 
каменный инвентарь, позволяет на-
деяться, что в дальнейшем в Хака-
сии станут известны и многие дру-
гие типы неолитических орудий из 
камня. 

При сравнении каменного инвен-
таря из неолитических поселений 
Хакасско-Минусинской котловины 
прежде всего выявляются резкие 
различия между каменными оруди-
ями, найденными на территории Ог-
лахтинских стоянок и на поселении 
Унюк. Черешковые наконечники 
стрел, характерные для поселения 
Унюк, в материалах Оглахтинских 
стоянок отсутствуют. Не известны в 
Оглахты II и Оглахты III и лавро-
листные наконечники, широко пред-
ставленные в каменном инвентаре 
поселения Унюк. В то же время чис-
ленно преобладающие среди оглах-
тинских наконечников стрел мелкие 
экземпляры треугольной формы с 
выемкой в основании не обнаруже-
ны на территории поселения Унюк, 
а миндалевидные наконечники с не-
глубокой выемкой в основании и 
треугольные наконечники с прямым 
основанием, составляющие в Оглах-
ты II и Оглахты III 55,5% от коли-
чества всех найденных там наконеч-
ников, представлены в коллекции 
из поселения Унюк лишь единичны-
ми экземплярами. Как уже было 
отмечено в главе III, одной из ха-

рактерных особенностей унюкского 
каменного инвентаря является нали-
чие большого числа крупных скреб-
ков овальной формы, изготовлен-
ных из кремневых отщепов черной 
окраски. Поверхность скребков об-
работана продольными сколами, а 
рабочие края оформлены крупной 
ретушью с широкими фасетками. 
Такие орудия не найдены на терри-
тории стоянок Оглахты II и Оглах-
ты III, равно как и среди находок 
из поселения Унюк не встречаются 
скребки, подобные оглахтинским. 
Каменные орудия из оглахтинских 
стоянок и поселения Унюк разли-
чаются между собой; они не похо-
жи и на изделия из камня, найден-
ные на известных неолитических па-
мятниках Хакасско-Минусинской 
котловины, за исключением двух по-
гребений — у с . Батени и у д . Бай-
каловой. Единственным каменным 
предметом, обнаруженным в погре-
бении у с. Батени на левом берегу 
Енисея, является крупное орудие 
округлой формы типа скребла, из-
готовленное из речного валуна 7 , со-
вершенно аналогичное скребловид-
ному орудию из речной гальки со 
стоянки Оглахты III (рис. I I , S). 
Ни в одном из других неолитиче-
ских памятников рассматриваемой 
территории подобные орудия не 
найдены. Второе погребение обна-
ружено близ д. Байкаловой на пра-
вом берегу Енисея, неподалеку от 
поселения Унюк. В состав погре-
бального инвентаря входили нефри-
товые и сланцевые топоры и тесла, 
подобные тем, которые были найде-
ны у поселения Унюк. Л . П. Хлобы-
стни и Я. А. Шер по аналогии с 
Прибайкальем датировали погребе-
ние у д. Байкаловой концом китой-

7 Г р я з н о е М . П. Н е о л и т и ч е с к о е по -
г р е б е н и е у с. Б а т е н и . — М И А , 1953, № 39 , 
с. 333, рис. 8 ; с. 334. 

3 Л. Р. Кызласов 65 



ского — началом глазковского эта-
па. Что же касается неолитических 
поселений, расположенных на пра-
вобережье Енисея, то при рассмот-
рении особенностей каменного ин-
BeHtapH этих памятников, наоборот, 
выявляются черты, сближающие их 
орудия как между собой, так и в 
отдельных случаях с изделиями из 
камня, найденными на оглахтин-
ских стоянках и на поселении 
Унюк. Так, на поселениях Кызы-
куль и Каменная гора обнаружены 
наконечники стрел треугольной фор-
мы, аналогичные оглахтинским: 
небольших размеров, с прямыми и 
слегка выпуклыми боковыми сторо-
нами и неглубокой выемкой в осно-
вании. Треугольные наконечники 
вытянутых пропорций, характерные 
для поселения Кызыкуль, найдены 
в Казанцевой и в оглахтинских сто-
янках. В то же время на поселении 
Кызыкуль собраны наконечники 
стрел, имеющие аналогии среди на-
ходок с поселения Унюк, — минда-
левидные и в форме небольших 
треугольников с прямым основани-
ем. У д. Ильинка также найден мин-
далевидный наконечник стрелы, по-
добный унюкским. На поселениях 
правобережья изготовлялись скреб-
ки одних и тех же типов: округлые 
и концевые. Среди последних мож-
но выделить прямоугольные (Ка-
занцева, Малая Минуса и Пункт 
X), квадратные (Каменная гора, 
Кызыкуль, Бузунова) и подтре-
угольные (Бузунова). Прямоуголь-
ный и подтреугольный скребки име-
ются и среди каменных орудий из 
стоянок Оглахты II и Оглахты III. 
На многих поселениях правобе-
режья бытовал еще один тип ору-
дий—крупные асимметричные ножи 
для разделки рыбы, изготовленные 
из отщепов или галечных сколов. 

Итак, изучение каменного инвен-
таря неолитических поселений пра-

вобережья и левобережья Верхнего 
Енисея позволяет прийти к следу-
ющим выводам: 

1. В основе производства камен-
ных орудий рассмотренных поселе-
ний эпохи неолита лежат единые 
технические традиции, что выража-
ется в следующем: 

•а) использование одинаковых ви-
дов сырья; 

б) применение единых способов 
обработки камня; 

в) изготовление нуклеусов одних 
и тех же типов; 

г) использование в качестве заго-
товок для производства орудий ско-
лов-отщепов. 

2. В результате типологического 
анализа каменных орудий на тер-
ритории Хакасско-Минусинской кот-
ловины можно выделить предвари-
тельно три неолитические культу, 
ры: оглахтинскую (к ней относятся 
стоянки Оглахты II и Оглахты 1ц 
а также, по-видимому, погребениьу 
с. Батени), унюкскую (поселение 
Унюк и погребение у д. Б а й к а ^ 0 . 
вой) и, условно говоря, среднееци-
сейскую (поселения Кызыкуль, Бу-
зунова, Потрошилова, Каменная Го-
ра, Казанцева, Саянская, Ильинк а 
Пункт X, Пункт XVII) . 

Что касается левобережных пос е . 
лений Бутрахты и Сарагаш, то в 0 . 
прос об их принадлежности к т(эй 
или иной неолитической к у л ь т у р 
может быть окончательно peu%, 
только тогда, когда на левом бере_ 
гу Енисея станут известны HOBtje 
поселения эпохи неолита. В наст0_ 
ящее время можно отметить нек0_ 
торые элементы сходства между к а . 
менными орудиями поселений Бут_ 
рахты и Сарагаш и каменным н„_ 
вентарем поселений правобережь я 
Имеются в виду следующие нахо,д. 
ки: черешковый наконечник стрел ы 
из поселения Сарагаш, аналогичнь,д 
унюкским наконечникам, и аси^ . 
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метричный нож для разделки рыбы 
из поселения Бутрахты, близкий к 
изделиям того же типа, найденным 
на поселениях Кызыкуль и Малая 
Минуса. 

3. Глиняная посуда 

Эти выводы подтверждают-
ся данными, полученными в 
результате изучения глнняной 
посуды с поселений Хакасско-
Минусинской котловины. Обломки 
посуды собраны на территории пя-
ти поселений: Оглахты II и Оглах-
ты III (на левом берегу Енисея), 
Кызыкуль, Пункт X и Унюк (рас-
положенных на правобережье). Все 
сосуды изготовлялись вручную, лен-
точным способом, однако в технике 
изготовления и в способах украше-
ния мы наблюдаем существенные 
различия, особенно между сосуда-

ми унюкской и оглахтинской куль-
тур. Тонкостенные, с залощенной по-
верхностью, хорошо обожженные 
сосуды из Оглахты II и Оглахты III 
не похожи на унюкские. Послед-
ние — крупные, с толстыми, неб-
режно затертыми травой стенками 
(толщина их в некоторых случаях 
достигает 10 мм). Особняком стоит 
и посуда среднеенисейской культу-
ры. В качестве отощителя при изго-
товлении сосудов из поселения Кы-
зыкуль использовалась в отдельных 
случаях измельченная трава (в ке-
рамическое тесто на оглахтинских 
стоянках и на поселении Унюк до-
бавлялся речной песок). Поверх-
ность сосудов из поселений средне-
енисейской культуры заглажива-
лась не травой, а зубчатым штам-
пом. По качеству обжига эти сосу-
ды значительно уступают оглахтин-
ским и унюкским. 

Обратимся теперь к орнаментам 
посуды из Хакасско-Минусннской 
котловины (см. табл. 41). 

Т а б л и ц а 41 

Типы орнаментоп 

Месгонахождснне гладкая 
качалка 

гребенча-
тый накольчатый ямочно-

накольчатый 
отступающая 

лопатка гусеничный 

О г л а х т ы I I , Оглах-
ты III 

Унюк 
Кызыкуль 
П у н к т X 

+ + + + + 

+ 
+ + + 

1 
+

1
1 I 

+ 
I 

1 

Гребенчатый орнамент присущ 
керамике всех рассматриваемых не-
олитических культур Хакасии. Со-
суды, украшенные накольчатым ор-
наментом и «гладкой качалкой», 
найдены только на территории ог-
лахтинских стоянок. А ямочно-на-
кольчатый орнамент и «отступаю-
щая лопатка» применялись для ук-

рашения посуды только на поселе-
нии Унюк. Что же касается кера-
мической посуды среднеенисейской 
культуры, то на сосудах из поселе-
ния Кызыкуль встречаются орна-
менты, характерные как для оглах-
тинской, так и для унюкской куль-
тур: накольчатый и ямочно-наколь-
чатый. 
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4. Место неолити-
ческих поселений 

Хакасско-Минусинской 
котловины 

При сравнительной характеристи-
ке материалов оглахтинской, унюк-
ской и среднеенисейской культур 
уже отмечалась близость изделий 
из нефрита, найденных на поселе-
нии Унюк и в погребении у д. Бай-
каловой, к прибайкальским нефри-
товым теслам и топорам, распрост-
раненным там в серовское и осо-
бенно в китойское время, но по-
явившимся еще в исаковскую эпоху. 
Не только изделия из нефрита, но 
и орудия, применявшиеся для его * 
обработки, на поселении Унюк 
идентичны прибайкальским: в со-
став унюкской коллекции входит 
пила, изготовленная из песчанико-
вой плиты, которая предназнача-
лась для распиливания желваков 
нефрита. Подобные пилы в большом 
количестве найдены в При-
байкалье и относятся к ки-
тойскому этапу 8 . Л . П. Зяб-
лин на основании отдельных эле-
ментов сходства керамики с поселе-
ния Унюк с посудой из слоя II-А 
поселения Усть-Белая считает эти 
памятники синхронными и датирует 
их концом IV — началом III тыс. 
до н. э.9 Но характер каменного ин-
вентаря из Усть-Белой свидетельст-
вует о том, что слой П-А этого по-
селения относится ко времени го-
раздо более раннему, чем время су-

* О к л а д н и к о в А. П. Н е о л и т и 
бронзовый век П р и б а й к а л ь я . — М И А , 
1950, № 18, с. 204, 267, 360; рис. 106. 

• З я б л и н Л . П . Неолитическое по-
селение Унюк на верхнем Енисее. — В кн.: 
П р о б л е м ы археологии У р а л а и Сибири. 
М „ 1973, с. 73. 

ществования поселения Унюк 10. Го-
раздо ближе к унюкской керамике 
посуда из прибайкальских памят-
ников, относящихся к китойскому 
этапу, в частности из IX слоя посе-
ления Улан-Хада, где преобладают 
лепные гладкостенные сосуды, ор-
наменты которых, выполненные 
гребенкой и «отступающей лопат-
к о й » а н а л о г и ч н ы узорам на сосу-
дах из поселения Унюк. 

Некоторое сходство можно отме-
тить между унюкской глиняной по-
судой и сосудом, найденным в по-
гребении на Афонтовой горе у 
Красноярска (он имеет прямые 
стенки и округлое дно, сплошь по-
крытые оттисками штампа-лопаточ-
ки с овальным концом) 12, который 
подобен прибайкальской посуде ки-
тайского времени 13. 

А. П. Окладников рассматривает 
китойский этап как генетически 
связанный с предыдущим серовским 
и датирует его концом III тыс. до 
н. э. — началом II тыс. до н. э. В 
Хакасско-Минусинской котловине в 
это время существует окуневская 
культура, поселение же Унюк и по-
гребение у д. Байкаловой являются 
памятниками эпохи неолита. В пос-
ледние годы некоторые исследова-
тели склонны рассматривать китой-
скую культуру как локальную, 
пришлую, появившуюся в Прибай-
калье ранее середины III тыс. до 
н. э. По их мнению, она сосущест-
вовала с серовской культурой и 

10 С а в е л ь е в Н. А., М е д в е д е в Г. И . 
Р а н н и й керамический к о м п л е к с многослой-
ного поселения У с т ь - Б е л а я . — В кн. : 
П р о б л е м ы археологии У р а л а и Сибири , 
с. 56—62. 

" Х л о б ы с т и н Л . П. Многослойное 
поселение Улан-Хада на Б а й к а л е . — К С И Д , 
вып. 97. М., 1964, с. 26. 

1 1 О к л а д н и к о в А. П . Неолитичес-
кое погребение на Афонтовой горе. — 
К С И И М К , 1949, вып. 25, с. 10, рис. 1 ( 8 ) . 

"» Там ж е , с. 12—13. 
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вместе с ней приняла участие в сло-
жении глазковской культуры м . Од-
нако новые материалы и разъясне-
ния А. П. Окладникова не позво-
ляли ему согласиться с попыткой 
ревизовать периодизацию неолита 
Прибайкалья 15. 

Возможно все же, что часть ки-
тойских памятников (в том числе и 
IX слой поселения Улан-Хада, ке-
рамика которого наиболее близка 
к посуде из поселения Унюк) дати-
руется началом III тыс. до н. э. По-
видимому, к доафанасьевскому вре-
мени — концу IV и началу III тыс. 
до н. э. — относится и поселение 
Унюк. 

На левом берегу Енисея и далее 
на западе аналоги материалам из 
поселения Унюк отсутствуют. Рас-
смотренные особенности глиняной 
посуды и каменного инвентаря поз-
воляют сделать вывод о близости 
культуры, к которой принадлежит 
данный памятник, к неолитическим 
культурам Байкальского ареала. 
Сходство неолитических памятни-
ков Енисея и Прибайкалья позво-
лило А. П. Окладникову прийти к 
заключению о тесной культурной и 
этнической общности этих райо-
нов 1в. В основе такой общности ле-

u X л о б ы с т и н Л . Г1. Д р е в н и е куль-
туры п о б е р е ж ь я озера Б а й к а л (каменный 
и бронзовый в е к а ) . АКД. Л . , 1964, с. 13; 
С т у д з и ц к а я С. В. О б р а з з в е р я в мел-
кой пластике сибирских племен в эпоху 
неолита и ранней бронзы. — В кн.: Экспе-
диции Государственного исторического 
музея. М „ 1969, с. 6; М а м о н о в а Н. Н. 
К вопросу о древнем населении Прнанга -
рья по палеоантропологическому призна-
ку- — В кн.: П р о б л е м ы археологии Ура-
ла и Сибири. 

" О к л а д н и к о в А. П. Неолитичес-
кие памятники Н и ж н е й Ангары. Новоси-
бирск, 1976, с. 151 — 152; О н ж е . Неоли-
тические п а м я т н и к и Ангары. Новосибирск , 
1974, с. 8 - 1 9 . 

" О к л а д н и к о в А. П. Неолитичес-
кое погребение на Афонтовой горе, с. 7; 
О н ж е . И з истории этнических и йуль-

жит передвижение начиная с кон-
ца IV — первой половины III тыс. 
до н. э. на запад и далее вверх по 
Енисею на юг представителей от-
дельных племен, родина которых 
находилась восточнее, в низовьях 
Ангары — от Братска до деревни 
Стрелки 17. Показательны в этом от-
ношении находки на правом берегу 
Енисея шести каменных рыб-прима-
нок серовского времени1 8 (четыре 
такие рыбы найдены на террито-
рии Хакасско-Минусинской котло-
вины, рис. 16), а также «топоров с 

? _ J 

Рис. 16. Половинка каменной р ы б к и -
приманки, найденной на правом берегу 
Енисея близ д. К о р е л о в о й ( зеленова-
тый сланец, хранится в М К М , № 2212) 

ушками», родиной которых являет-
ся Восточная Сибирь. Материалы 
из раскопок и сборов на поселении 
Унюк, равно как и находки, проис-
ходящие из погребения близ д. Бай-
каловой, убедительно свидетельст-
вуют о том, что влияние прибай-
кальских племен распространялось 
не только на район Красноярска 19, 

турных связей неолитических племен С р е д -
него Енисея . — СА, 1957, № 1. 

" О к л а д н и к о в А. П. И з и с т о р и к 
этнических и культурных связей неолити-
ческих племен Среднего Енисея, с. 26. 

" О к л а д н и к о в А. П. Неолит и> 
бронзовый век П р и б а й к а л ь я , с. 244. 

" О к л а д н и к о в А. П. И з и с т о р и к 
этнических и культурных связей неолити-
ческих племен Среднего Енисея , с. 34. 
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я о и дальше на юг по правобе-
режью Среднего Енисея. 

Археологические данные, кажет-
ся, подтверждаются и данными ант-
ропологических исследований. Изу-
чение черепов из погребений в рай-
оне Красноярска, из Базаихи и 
д. Байкаловой (последнее погребе-
ние в данном случае приобретает 
особое значение ввиду его принад-
лежности, по нашему мнению, к не-
олитической культуре, к которой от-
носится и поселение Унюк) показа-
ло , что в «отношении расовых типов 
второго порядка» эти погребения 
«рисуют ту же картину, что и мо-
гильники верховьев Ангары и Ле-
ны, хотя можно полагать, что на 
Енисее монголоидный компонент 
был более брахикранным, чем в 
Прибайкалье. Но это отличие не 
•столь существенно и носит частный 
характер». По-видимому, предста-
вители племен Прибайкалья, до-
стигшие Среднего Енисея в конце 
IV — начале III тыс. до н. э., всту-
пили в контакт с местным населе-
нием и вместе с ним создали унюк-
•скую неолитическую культуру. 

Данные палеоантропологии сви-
детельствуют о том,что в эпоху нео-
лита население левобережья Сред-
него Енисея по своему физическому 

типу отличалось от обитателей пра-
вого берега: в строении черепа из 
погребения у с. Батени обнаружи-
ваются выраженные «экваториаль-
ные, негроидные признаки», в то 
время как погребенный у д. Байка-
ловой принадлежал к палеомонго-
лоидной расе2 0 . 

" А л е к с е е в В. П. Антропологичес-
к и е типы Ю ж н о й Сибири (Алтае -Саянс -
к б е нагорье) в эпоху неолита и бронзы.— 
В кн.: Вопросы Сибири и Д а л ь н е г о Во-

с т о к а . Новосибирск , 1961; О н ж е . З а с е -
л е н и е территории Ю ж н о й Сибири челове-
к о м в свете д а н н ы х п а л е о а н т р о п о л о г и и . — 
В кн.: М а т е р и а л ы и исследования по ар-
хеологии , э т н о г р а ф и и и истории Красно-

Некоторое влияние Восточной Си-
бири, возможно, ощущалось и на 
левобережье Енисея: здесь найдены 
отдельные предметы, характерные 
для неолита Прибайкалья, — 
фрагменты сосудов с орнаментом, 
типичным для серовской культуры, 
китойские составные рыболовные 
крючки, топоры и тесла из зелено-
го нефрита (обнаружены близ 
д. Караульной и улусов Оты и Кин-
дырла) 21. А. А. Формозов, изучав-
ший петроглифы Оглахтинской пи-
саницы, пришел к выводу о близо-
сти их к петроглифам Ангары и 
Верхней Лены; стиль, объединяю-
щий их изображения, выработался, 
по-видимому, в неолитическую эпо-
ху 22. 

Однако преобладающее значение 
для населения левобережья Енисея 
имели связи с племенами Урало-
Обского ареала. Материалы оглах-
тинской неолитической культуры 
дают этому новые убедительные до-
казательства. На территории сто-
янок Оглахты II и Оглахты III най-
дены фрагменты сосудов, украшен-
ных орнаментом «гладкая качалка» 
(рис. 14). Зона распространения 
этого типа орнамента велика, но 
наиболее типичен он для развитого 
неолита (т. е. .для IV—III тысяче-
летий до н. э.) Западной Сибири, 
Южного и Среднего Приуралья и 

ярского к р а я . Красноярск , 1963 (ср.: К о -
з и н ц е в А. Г. Проникли ли в древности 
негроиды в Сибирь? — Вопросы антропо-
логии, вып. 47. М „ 1974). 

" О к л а д н и к о в А. Г1. И з истории 
этнических и культурных связей неолити-
ческих племен Среднего Енисея , с. 31; 
И с т о р и я Сибири, т. 1. Л . , 1968; З я б -
л и н Л . П. Р а б о т ы Копёнского о т р я д а . — 
В кн.: АО 1968 г. М „ 1969, с. 239. 

22 Ф о р м о з о в А. А. О наскальных 
и з о б р а ж е н и я х эпохи к а м н я и бронзы в 
П р и б а й к а л ь е и на Енисее. — СЭ, 1967, 
№ 3; О н ж е. Очерки по первобытному 
искусству. М., 1969. 
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З а у р а л ь я 2 3 . Посуда, орнаментиро-
ванная «гладкой качалкой», найде-
на на многих западноказахстанских 
стоянках и на территории некото-
рых памятников кельтеминарской 
культуры в Хорезме 2 4 . Самый во-
сточный пункт, где была обнаруже-
на керамика с таким орнаментом, 
до открытия оглахтинских стоя-
нок, — стоянка Усть-Собакинская 
под Красноярском, на левом берегу 
Енисея. А. П. Окладников расцени-
вал факт бытования подобной ке-
рамики в этом районе как одно из 
достоверных свидетельств контак-
тов приенисейских племен с племе-
нами Западной Сибири 2 5 . На пра-
вом берегу Енисея и далее на вос-
токе керамика с орнаментом типа 
«гладкая качалка» не встречается. 
Несомненные черты сходства с за-
падносибирской керамикой имеют 
и другие сосуды, найденные на ог-
лахтинских стоянках, в частности 
два полностью орнаментированных 
сосуда, поверхность которых покры-
вают прямые ряды оттисков штам-
пов-палочек (рис. 6, 4). 

Посуда с подобным узором обна-
ружена в погребениях на Большом 
и Малом мысу в Томском могиль-
нике, на территории Екатеринин-

" С а л ь н и к о в К. В. Ю ж н ы й У р а л в 
эпоху неолита и бронзы. — В кн.: Ар-
хеология и э т н о г р а ф и я Б а ш к и р и и , т. 1. 
Уфа, 1962, с. 16, 18—20. Ч е р н е ц о в В. Н. 
Д р е в н я я история Н и ж н е г о П р и о б ь я . — 
М И Д , 1953, № 35, с. 56; К о м а р о -
в а М. Н. Неолит Верхнего П р и о б ь я . — 
К С И И М К , 1956, вып. 64, с. 100. 

14 В и и о г р а д о в А. В. Неолитичес-
кие п а м я т н и к и Хорезма . М., 1968, с. 112, 
122, 141; П е р е д а т н р о в к у неолитических 
памятников Средней Азии и К а з а х с т а н а 
см. в кн.: В и н о г р а д о в А. В. Д р е в н и е 
охотники и р ы б о л о в ы С р е д н е а з и а т с к о г о 
междуречья . М., 1981; З а й б е р т В. Ф. 
Неолит С е в е р н о г о К а з а х с т а н а . — А К Д . 
М , 1979. 

25 О к л а д н и к о в А. П. И з истории 
этнических и к у л ь т у р н ы х связей неолити-
ческих племен Среднего Енисея , с. 41^ 
рис. 10(2) . 

ской стоянки на р. Таре и на А л т а е 
на поселении у Чудацкой Горы.2* 
Наиболее близка к оглахтинской 
(по типу орнамента и по форме со-
судов) керамика из района Верх-
него Приобья — из поселений близ 
д. Киприно и д. Верхние Чомы, да-
тированных ранее началом — пер-
вой половиной III тыс. до н. э. Од-
нако необходимо отметить, что по-
суда этих верхнеобских неолитиче-
ских памятников обладает рядом 
особенностей, отличающих ее от ке-
рамики оглахтинской культуры: 
венчик сосудов, как правило, укра-
шен пояском из круглых ямок или 
«уголками» 2 7 , а с внутренней сто-
роны во многих случаях покрыт ор-
наментом. Края сосудов, хотя и 
отогнуты наружу, как у оглахтин-
ских, часто бывают волнистыми 
(волнистые края имеют и сосуды из 
поселения у Чудацкой Горы) . 
Фрагменты сосудов, украшенные 
накольчатым орнаментом в виде 
прямых рядов оттисков, найдены в 
Нижнем Приобье на стоянке Сор-
тынья I. Широкое распространение 
посуда с подобным орнаментом 
имела в эпоху развитого неолита 
(т. е. в IV и в начале III тыс. д а 
н. э.) на территории Южного Ура-
ла и Казахстана, входивших в еди-
ную южноуральско-казахстанс-
кую культурно-этническую общ-
ность2 8 . И з числа неолитических 
памятников Южного Урала можно 

и К о м а р о в а М. Н . Томский могиль-
ник — памятник истории древних племен 
лесной полосы З а п а д н о й Сибири. — М И А . 
1952, № 24, рис. 5; Ч е р н е ц о в В. Н. 
Указ . соч., с. 32, рис. 11; Г р я з н о в М. П . 
Д р е в н и е культуры А л т а я . — В кн.: М а -
т е р и а л ы по изучению Сибири , вып. 2. Н о -
восибирск , 1930, рис. 11, 12, 14. 

" К о м а р о в а М. Н. Неолит В е р х -
него П р и о б ь я , с. 96, рнс. 40. 

" Ч е р н е ц о в В. Н . Указ . соч., с. 19, 
рис. 7, 10; с. 36; Кр Ижевска я Л. Я. 
Указ . соч., с. 116; К о м а р о в а М. Н . 
Неолит Верхнего П р и о б ь я , с. 93. 
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назвать стоянки Чебаркуль I, Че-
<5аркуль II, Сабакты III2 9 , а среди 
лоселений Казахстана — Агиспе 
(Западный Казахстан), Кара-Тур-

гай IV (Центральный Казахстан) , 
Усть-Нарым и Пеньки I (Северо-
Восточный Казахстан) 3 0 . 

В составе коллекции со стоянки 
Оглахты III имеются фрагменты со-
суда, украшенного оттисками палоч-
ки с овальным концом с нажимом 
на одну сторону (рис. 6, 2). Кера-
мика с подобным узором типична 
для Южного Урала первой полови-
ны III тыс. до н. э. (поселения 
Усть-Айское и Усть-Юрюзанское), 
встречается в Нижнем Прио0ье (на-
пример, в Честый-яге и датируется 
этим же временем) 3I. В состав ке-
рамических коллекций, собранных 
на территории этих памятников, 
входит значительное число сосудов 
с гребенчатым орнаментом в виде 
-елок. Фрагменты сосуда с подобны-
ми узорами найдены на стоянке Ог-
лахты III (рис. 13, 4). Елочный ор-
намент в эпоху неолита был широ-

2 1 К р и ж е в с к а я Л . Я. У к а з . соч., 
•с. 165, т а б л . XXIX ( 8 ) ; т а б л . XXXII 
(4, 8 — 1 1 ) , табл . XXXVII (3, 4, 7, 16, 
19) ; М а т ю ш и н Г. Н. Неолитические 
стоянки Т а ш б у л а т о в о I и С а б а к т ы I I I в 
Б а ш к и р с к о м З а у р а л ь е . — В кн.: Д р е в н о -
сти Б а ш к и р и и . М., 1970, с. 26, рис. 10 
(8, 12) ; Б а д е р О. Н. Уральский нео-

лит . — М И А , 1970, № 166, с. 163. 
, 0 Ф о р м о з о в А. А. К е л ь т е м и н а р с к а я 

к у л ь т у р а в З а п а д н о м К а з а х с т а н е . — 
К С И И М К , 1949, вып. 25, с. 54, рис. 17 ( 4 ) ; 
Ч а л а я Л . А. Н о в ы е м а т е р и а л ы • по нео-
л и т у К а з а х с т а н а . — ВМУ, серия история, 
1970, № 6, с. 83, рис. 3; Ч е р н и к о в С. С. 
Восточный К а з а х с т а н в эпоху бронзы. — 
М И А , 1960, № 88, с. 109, рис. 19 (3, 4 ) ; 
Ч а л а я Л . А. О з е р н ы е стоянки П а в л о -
д а р с к о й области . Пеньки 1, 2. — В кн.: 
Поиски и раскопки в К а з а х с т а н е . А л м а -
Ата , 1972 (ср.: В и н о г р а д о в А. В. 
Указ . соч., с. 125; З а й б е р т В. Ф. Указ . 
соч. ) . 

" К р и ж е в с к а я Л . Я. У к а з . соч., 
с. 117, т а б л . X L I I , т абл . XLV; Ч е р н е -
ц о в В. Н. Указ . соч., с. 16, рис. 15, 16. 

ко распространен не только на Юж-
ном Урале, Верхнем и Нижнем 
Приобье3 2 , но и в Западном, Цент-
ральном и Северо-Восточном Ка-
захстане 33. 

О близости оглахтинской культу-
ры к неолитическим культурам 
Урало-Обского ареала свидетель-
ствуют и характерные особенности 
каменного инвентаря. Д л я Оглах-
ты II и Оглахты III типичны 
небольшие треугольные на-
конечники стрел с неглубо-
кой выемкой в основании и не-
острыми шипами. Треугольные 
наконечники распространены широ-
ко, однако на различных террито-
риях они отличаются целым ря-
дом вторичных признаков, к числу 
которых относятся пропорции, фор-
ма шипов, размеры, глубина выем-
ки в основании, оформление боко-
вых сторон. Наконечники стрел, по-
добные оглахтинским (рис. 7), ха-
рактерны для района Верхнего При-
обья (поселение Киприно и Верх-
ние Чомы) 34, для неолитических па-
мятников Урала, относящихся кбо-
ровоозерскому и полуденскому эта-
пам 3S; для Западного и Северо-Во-
сточного Казахстана конца IV тыс. 
до н. э. — первой половины III тыс. 
до н. э.38 Единичные экземпляры 
наконечников стрел, аналогичных 

" К р и ж е в с к а я Л . Я. Указ . соч., 
с. 164, табл . XXIX (11, 14, 16); табл . X L I I 
(5, 6, 8 ) ; Ч е р н е ц о в В. Н. Указ . соч., 
с. 16, рис. 11, 13; К о м а р о в а М. Н. 
Неолит Верхнего П р и о б ь я , с. 97. 

" Ф о р м о з о в А. А. К е л ь т е м и н а р с к а я 
к у л ь т у р а в З а п а д н о м К а з а х с т а н е , с. 54, 
рис. 17 (3 ) ; Ч а л а я Л . А. Н о в ы е мате-
р и а л ы по неолиту К а з а х с т а н а , с. 86; О н а 
ж е . О з е р н ы е стоянки. . , с. 172. 

" К о м а р о в а М. Н. Неолит Верхне-
го П р и о б ь я , с. 95, рис. 40—46, с. 96. 

8 5 Б а д е р О. Н. Указ . соч., рис. 2. 
" Ф о р м о з о в А. А. К е л ь т е м и н а р с к а я 

к у л ь т у р а в З а п а д н о м К а з а х с т а н е , с. 50, 
рис. 15; с. 53, рис. 16; Ч а л а я Л . А. 
О з е р н ы е стоянки. . , с. 166, 170. 
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найденным на стоянках Оглахты II 
и Оглахты III, обнаружены на по-
селении Унюк и в Центральной 
Туве3 7 . 

Одной из типичных черт камен-
ного инвентаря неолитических куль-
тур Центральной Тувы является на-
личие большого количества тре-
угольных наконечников широких 
пропорций с выпуклыми боковыми 
сторонами3 8 . Это довольно редкая 
разновидность наконечников, изве-
стная в неолитическое время толь-
ко на территории Тувы, Монголии 
и в бассейне Амура 3 9 . Один из та-
ких наконечников стрел найден на 
стоянке Оглахты III (рис.7, 6) . 
Близки к тувинским4 0 и нуклеусы 
из оглахтинских стоянок — приз-
матический и клиновидный (рис.11, 
6, 7). Однако этим и ограничивает-
ся сходство материалов оглахтин-
ской культуры и памятников камен-
ного века Тувы. Тува относится к 
микролитической культурной зоне; 
инвентарь тувинских неолитических 
памятников отличается своеобрази-
ем форм каменных орудий и орна-
ментов глиняной посуды 41. 

Итак, результаты изучения осо-
бенностей каменного и керамиче-
ского инвентаря стоянок Оглахты II 
и Оглахты III показывают, что для 
формирования оглахтинской культу-
ры преобладающее значение имели 
связи местного населения с пред-
ставителями неолитических куль-
тур, входивших в Урало-Сибирский 

" С и д о р о в В. В. Стоянки к а м е н н о -
го века в Ц е н т р а л ь н о й Туве. — СА, 1969, 
№ 4, с. 137, рис. 6; К ы з л а с о в Л . Р . 
Д р е в н я я Тува . М., 1979, рис. 3, 7, 8. 

" К ы з л а с о в Л . Р . Указ . соч., р и с . 3 
( 6 - 9 ) , рис. 8 ( 5 ) . 

" С и д о р о в В. В. Указ . соч., с. 138. 
4 0 Т а м же , с. 130, рис. 2. 
4 1 К ы з л а с о в Л . Р . Э т а п ы древней 

истории Тувы. — ВМУ, серия история , 
1958, № 4, табл . 1; О н ж е . Д р е в н я я Ту-
ва, т абл . I, с. 12—19. 

ареал, а также с племенами Южно-
го Урала и Казахстана. Время су-
ществования стоянок Оглахты II и 
Оглахты III — конец IV — начала 
III тыс. до н. э., если не ранее. 

Что касается среднеенисейскои 
неолитической культуры, памятни-
ки которой известны в настоящее 
время на правобережье Енисея, то-
в ее каменном инвентаре и в кера-
мике прослеживается влияние 
прежде всего районов Южного Ура-
ла, Казахстана и Приаралья. Близ-
д. Ильинки обнаружен наконечник 
стрелы «кельтеминарского» типа. 
Находки подобных наконечников & 
Прибайкалье (в погребениях в па-
дях Хиньской и Частой) и у Базаи-
хи под Красноярском квалифициро-
вались в археологической литера-
туре как факт, свидетельствующий 
о влиянии кельтеминарской куль-
туры на эти территории4 2 . Но-
А. А. Формозов подвергает сомне-
нию тезис о значении кельтеминар-
ской культуры в истории Азии во-
обще и Восточной Сибири в част-
ности43. Данных, указывающих на. 
контакты населения районов Ени-
сея и Прибайкалья с Приаральем, 
в настоящее время известно дейст-
вительно мало, однако не учиты-
вать их при восстановлении карти-

4 1 Ч е р н е ц о в В. Н. У к а з . соч., с. 25* 
30, 54, 57; О н ж е . К вопросу о с л о ж е -
нии у р а л ь с к о г о неолита . — В кн.: И с т о -
рия, а р х е о л о г и я и э т н о г р а ф и я Средней. 
Азии. М., 1968, с. 41—53; О н ж е. О п ы т 
выделения этнокультурных а р е а л о в в Се-
веро-Восточной Европе и Северной Азии.— 
В кн.: П р о и с х о ж д е н и е аборигенов Сибири 
и их языков . Томск, 1969, с. 111—119; 
О к л а д н и к о в А. П. Неолит и бронзо-
вый век П р и б а й к а л ь я , с. 160, 162. 

4 3 Ф о р м о з о в А. А. О роли з а к а с -
пийского и приаральского мезолита и не-
олита в истории Европы и Азии. — СА,. 
1972, № 1, с. 30—31 (ср.: В и н о г р а -
д о в А. В. Д р е в н и е охотники и р ы б о л о -
вы С р е д н е а з и а т с к о г о м е ж д у р е ч ь я , с. 129— 
130). 
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ны взаимоотношений древнего насе-
ления Енисея и племен, обитавших 
на территории других районов, вряд 
ли следует. 

Что касается остальных типов на-
конечников стрел среднеенисейской 
культуры, прежде всего треуголь-
ных, то к ним полностью примени-
ма характеристика, данная нами на-
конечникам из стоянок Оглахты II 
и Оглахты III. Остается добавить, 
что наконечники миндалевидной 
формы, аналогичные найденным на 
поселении Кызыкуль и Ильинка, 
были распространены в эпоху нео-
лита (прежде всего в первой поло-
вине III тыс. до н. э.) весьма широ-
ко, но особенно они характерны для 
Средней Азии и Казахстана. На не-
олитических поселениях Западной 
Сибири они встречаются как слу-
чайная вариация узких листовидных 
наконечников стрел с острым наса-
дом. Типы нуклеусов, к которым 
принадлежат экземпляры средне-
енисейских поселений, призматиче-
ские и клиновидные, в неолите бы-
ли распространены от Приаралья 
до Забайкалья . Чаще всего они 
встречаются на Урале, в Северо-
Восточном Казахстане 4 4 и Восточ-
ной Сибири4 5 . На Енисее подобные 
нуклеусы бытуют со времен верхне-
го палеолита. 

Нуклеусы-скребки, характер-
ные для среднеенисейской культу-
ры, также появляются на Енисее в 
палеолитическую эпоху: самой ран-
ней находкой являются нуклеусы из 
позднепалеолитической стоянки Ко-

" К р и ж е в с к а я Л . Я. Указ . соч., 
с . 136, т а б л . I; с. 161, табл . XXVI . 

45 Ф е д о с е е в а С. А. Д р е в н и е куль-
туры Верхнего Вилюя . М., 1968, с. 69; 
Л а р и ч е в В. Е., Р и ж с к и й М. И. 
О з е р н ы й неолит и р а н н я я бронза Восточ-
ного З а б а й к а л ь я (стоянки в районе озе-
ра И р г е н ь и К е н о н ) . — В кн.: Сибир-
с к и й археологический сборник. Новоси-
б и р с к , 1966, с. 115, рис. 4. 

корево III, обнаруженные3. А. Аб-
рамовой4 6 . В каменной индустрии 
среднеенисейской культуры, так же 
как и в каменном инвентаре оглах-
тинской и унюкской культур, мож-
но отметить одну особенность, ухо-
дящую корнями в эпоху палеолита: 
широкое применение неретуширо-
ванных вкладышей. Как уже было 
сказано, костяное орудие с нерету-
шированными вкладышами было 
найдено при раскопках позднепале-
олитического поселения Кокоре-
во I. Эти данные можно рассматри-
вать как первые свидетельства ге-
нетической связи неолита и палео-
лита Среднего Енисея. 

В керамике среднеенисейской 
культуры — в способах нанесения 
орнамента и в характере узоров — 
наиболее сильно проявляется влия-
ние таких районов, как Южное 
Предуралье, Зауралье и Казахстан. 
На поселении Кызыкуль найдены 
фрагменты двух глиняных сосудов, 
поверхность которых украшена узо-
рами в виде так называемой «ле-
сенки». Подобный орнамент явля-
ется одним из самых распростра-
ненных в керамической коллекции 
со стоянки Пеньки I (Северо-Во-
сточный Казахстан) 47, датирован-
ной ныне V—IV тыс. до н. э. Узор 
«лесенка» встречается и на глиня-
ной посуде из района Андреевско-
го озера на юге Зауралья 4 8 . 
Л. А. Чалая, исследовавшая неоли-
тическую стоянку Пеньки I, отме-
тила близость орнаментов в виде 
«лесенки» из этой стоянки, а также 
из стоянки на берегу Андреевского 

А б р а м о в а 3 . А. М и к р о н у к л е у с ы 
в п а л е о л и т е Енисея . — К С И А , 1971, 
вып. 126, с. 14—21. 

" Ч а л а я Л . А. Озерные стоянки. . , 
с. 175, рис. 7. 

4 8 Ч е р н е ц о в В. Н. К вопросу о сло-
ж е н и и у р а л ь с к о г о неолита , с. 49, рис. 3 , 
5—8. 
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озера с узорами кельтеминарской 
посуды. Однако узоры на посуде 
кельтеминарской культуры выпол-
нены методом прочерчивания, в то 
время как посуда из Пеньков I, 
Андреевского озера и поселения 
Кызыкуль орнаментирована отти-
сками гребенки и палочки в соче-
тании с ямочными вдавлениями4 Э . 

В коллекции поселения Кызы-
куль имеются обломки трех сосу-
дов, поверхность которых украшена 
гусеничным орнаментом. Этот тип 
узора, появившись в неолитическое 
время, бытовал в эпоху энеолита и 
бронзы и был распространен на ог-
ромной территории — от Восточной 
Европы до берегов Ангары. Кера-
мика с подобным орнаментом най-
дена на неолитических поселениях 
Южного Урала — Усть-Айское и 
Чебаркуль II в слоях, относящих-
ся к периоду развитого неолита 
(конец IV — начало III тыс. до 
н. э.), на неолитической стоянке 
Иман-Бурлук в Центральном Ка-
захстане, на поселениях Нижнего 
Приобья (Хулюм-Сунт, Екатери-
нинская стоянка), относящихся к 
началу III тыс. до н. э.50 Известен 
гусеничный орнамент и на Енисее, 
где в нижнем течении он встреча-
ется преимущественно на левом бе-
регу, а в среднем течении — на 
обоих берегах. 

В орнаментации посуды из посе-
ления Кызыкуль можно отметить и 
некоторые элементы сходства с ке-
рамикой афанасьевской культуры. 
В частности, найдены обломки вен-

" В и н о г р а д о в А. В. Неолитичес-
кие п а м я т н и к и Х о р е з м а , с. 38, рис. 7, 
6—8; О н ж е . Д р е в н и е охотники и рыбо-
ловы С р е д н е а з и а т с к о г о м е ж д у р е ч ь я , 
с. 125. 

" К р и ж е в с к а я Л . Я. Указ . соч., 
с. 175, т абл . XI-3, 8\ Ч е р н е ц о в В. Н. 
Д р е в н я я история Н и ж н е г о П р и о б ь я . с. 22, 
табл. VI I -3 , 12\ с. 47, табл . X V I I (ср.: 
З а й б е р т В. Ф. У к а з . соч., с. 13—14) . 

чика, украшенные елочным узором,, 
аналогичным узорам афанасьевской: 
посуды, а также обломок стенки 
сосуда, который покрыт косыми на-
сечками, часто встречающимися в. 
орнаментации афанасьевской по-
суды 51. 

На основании результатов изуче-
ния каменного инвентаря и глиня-
ной посуды поселения среднеени-
сейской культуры можно датиро-
вать предварительно концом IV — 
первой половиной III тыс. до н. э. 

Таким образом, по всем данным 
в настоящее время в Хакасско-Ми-
нусинской котловине выявились 
преимущественно лишь памятника 
позднего этапа неолитического пе-
риода, относящиеся к концу IV — 
началу III тысячелетия до н. э. 
Бесспорно, в дальнейшем выявятся 
также памятники раннего и средне-
го (V—IV тыс. до н. э.) этапов, нсъ 
для этого необходимы целеустрем-
ленные поиски и дальнейшие рас -
копки. 

5. Занятия 
неолитического 

населения 
древнейшей Хакасии 
Сведения об экономике и соци-

альном строе неолитических кол-
лективов можно получить только» 
из материальных источников. О ви-
дах хозяйства говорят наборы ору-
дий и остатки фауны и флоры; о 
численности коллективов — разме-
ры и количество поселений и жи-
лищ. Размеры и мощность культур-

5 1 Д е о п и к Д . В., М и т я е в П. Е. 
М е т о д и к а а н а л и з а керамического д е к о р а . — 
В кн.: С р е д н я я Азия и ее соседи в д р е в -
ности и средневековье . М., 1981. 
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ного слоя, устройство жилищ позво-
ляют выяснить вопрос о долговре-
менное™ поселения и подвижности 
коллективов. Материализованным 
отражением идеологии и общест-
венной жизни являются предметы 
искусства. Совокупность всех этих 
данных позволяет воссоздать при-
мерную модель общественных отно-
шений, существовавших в эпоху 
неолита5 2 . Набор каменного инвен-
таря со стоянок Хакасско-Минусин-
ской котловины свидетельствует о 
развитии здесь преимущественно 
охотническо-рыболовческого хозяй-
ства. Охота на крупного зверя про-
изводилась с помощью копий и 
дротиков, а также лука и стрел с 
каменными наконечниками. Охота 
на мелких животных — с исполь-
зованием лука и наконечников 
стрел меньших размеров. Наконеч-
ников стрел неолитического време-
ни из другого материала, например 
из кости, на стоянках пока не най-
дено. Не исключено, что охотничьи 
наконечники стрел изготовлялись 
из дерева, как у многих северных 
народностей. Так, в частности, дол-
ганы изготовляли наконечники из 
тердой и тяжелой сбрдцевины ли-
ственницы. Передний конец стрелы 
заострялся; задний имел вид лопа-
точки с зарубкой сбоку5 3 . Такие 
наконечники использовались дол-
ганами для охоты на дикого оленя, 
а также на мелких пушных зверей. 

В инвентаре неолитических па-
мятников Хакасии имеется большое 
количество орудий для обработки 
шкур и изготовления из них одеж-
ды: скребки, каменные (поселение 

« Х л о б ы с т и н Л . П. П р о б л е м ы со-
циологии неолита Северной Е в р а з и и . — 
В кн.: Охотники , собиратели , р ы б о л о в ы . 
Л . 1972 с. 27. 

8 3 Т у р и н а Н . Н. И з истории древ-
них племен з а п а д н ы х областей С С С Р . — 
М И А , 1967, 144, с. 156. 

Унюк) и костяные (погребение у 
д. Байкаловой) проколки, костя-
ные иглы. В погребении у д. Бай-
каловой обнаружен костяной нож, 
выпуклое полированное лезвие ко-
торого имеет линейные" следы, сви-
детельствующие, что орудие слу-
жило для снятия шкур с живот-
ных5 4 . Никаких материалов о тка-
честве у неолитического населения 
Хакасско-Минусинской котловины 
пока не обнаружено. 

В неолите Южной Сибири преоб-
ладала охота на лесных животных. 
Следует учесть, что к этому вре-
мени в степной зоне исчезли такие 
стадные животные, как северный 
олень, дикая лошадь, зубр и др. 
Поэтому в степи поселения неоли-
тических охотников относительно 
малочисленны. Основными объекта-
ми охоты стали обитатели леса и 
лесостепи: лось, благородный олень, 
косуля и дикий баран. Кости имен-
но этих животных найдены в погре-
бениях у д. Батени и д. Байкало-
вой, а также на стоянке Оглах-
ты И. Охота доставляла человеку 
не только мясо и шкуры зверей, но 
и материал для изготовления ору-
дий6 5 . В погребении у д. Байкало-
вой обнаружены нож, сделанный 
из лопатки оленя, проколка и об-
ломки двух иголок из кости, а так-
же остов вкладышевого ножа, из-
готовленный из предплюсневой ко-
сти благородного оленя. А в по-
гребении у с. Батени были найде-
ны два кинжаловидных орудия из 
локтевой кости лося; орудие из 
предплюсневой кости лося в виде 
тонкого стержня; роговой фигур-

" Х л о б ы с т и н Л . П., Ш е р Я- А. 
Неолитическое погребение близ дер. Б а й -
к а л о в о й на Енисее. — К С И А , вып. 106. 
М „ 1966, с. 51. 

5 5 М н о г о костей диких ж и в о т н ы х об-
н а р у ж е н о на поселении Унюк, но резуль-
т а т ы их исследования не опубликованы. 
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ный стерженек; костяная пластин-
ка, линзовидная в сечении, и грубо 
обработанная пластина из рога. По 
мнению М. П. Грязнова, «это с 
полной определенностью указывает 
на то, что охота была одной из 
главнейших отраслей хозяйства, так 
как в земледельческо-скотоводче-
ском обществе... основным материа-
лом для костяных изделий служат 
кости домашних животных, от ди-
ких же животных используется в 
значительном количестве только 
рог»5в . 

Распространена была и охота на 
птиц. Среди наконечников стрел, 
найденных на поселениях Среднего 
Енисея, многие экземпляры имеют 
столь незначительные размеры, что 
они могли быть использованы толь-
ко для охоты на пернатых. Помимо 
охоты на птиц с помощью лука и 
•стрел, была, по всей вероятности, 
распространена поимка их всевоз-
можными силками и массовая охо-
та в момент линьки, в июне, когда 
птица, теряя перья, лишается спо-
собности летать. Возможно, массо-
вое истребление птицы имело ме-
сто и во время осенних перелетов, 
когда многочисленные стаи, летя-
щие с севера на юг, приземлялись 
на отдых в водоемы. Охота на птиц 
велась с целью добычи не только 
продуктов питания, но и перьев. 
Так, обитателями временных стоя-
нок Оглахты II и Оглахты 111, рас-
положенных в горах на расстоя-
нии 9 км от ближайших источни-
ков воды, могли быть охотники на 
орлов и ястребов. Оперение этих 
птиц широко применялось при из-
готовлении стрел, без которых охо-
та была в ту пору невозможна. 

" Х л о б ы с т и н Л . П., Ш е р Я. И . 
Указ . соч., с. 51—52; Г р я з н о е М. П. 
Неолитическое погребение в с. Б а т е н и на 
Енисее. — М И А , 1953, К» 39. с. 332—335. 

Орудия охоты (наконечники стрел) 
на стоянках Оглахты II и Оглах-
ты III численно преобладают над 
другими орудиями, а сами наконеч-
ники невелики по размерам и мог-
ли с успехом применяться для охо-
ты на птиц, как, впрочем, и для от-
стрела зайцев, лисиц и косуль. 

Находка на территории поселе-
ния Унюк костей собаки, которая 
была приручена на Енисее еще в 
палеолите, свидетельствует о раз-
ведении собак, в первую очередь в 
качестве помощников на охоте. 
В голодный период времени, воз-
можно, собачье мясо употреблялось 
и в пищу. 

Большую роль в жизни неолити-
ческих племен Хакасско-Минусин-
ской котловины играло рыболов-
ство. Об этом свидетельствует пре-
жде всего расположение рассмот-
ренных в данной работе поселений 
на местности. Все они находились 
на берегах небольших рек и водое-
мов (например, поселение на бере-
гу оз. Кызыкуль). Для рыбной лов-
ли использовались сети, о чем сви-
детельствует находка на поселении 
Унюк серии обкатанных галек оди-
наковых размеров, употребляю-
щихся, по-видимому, в качестве 
грузил. Применялись также и ры-
боловные крючки (среди подъем-
ных материалов имеются стержень-
ки от составных крючков, анало-
гичных рыболовным крючкам При-
байкальского неолита). Косвенным 
свидетельством занятий рыбной 
ловлей в зимнее время являются 
случайно найденные каменные 
скульптуры рыб серовского типа, 
применяющиеся в качестве рыбок-
приманок при подледном лове ры-
бы. Они найдены на правобережье 
Енисея на реках Сисим и Биря, а 
также вблизи деревень Быстрой, 
Лепешкиной и Кореловой (рис. 1, 
16). 
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На некоторых поселениях (Бут-
рахты, Кызыкуль, Малая Минуса) 
найдены обломки больших асим-
метричных ножей из галечных ско-
лов и крупных отщепов, использо-
вавшихся для разделки рыбы. Ры-
боловство предполагает использо-
вание лодок, прежде всего долбле-
нок57 . Указанием на возможность 
их сооружения обитателями неоли-
тических поселений бассейна Сред-
него Енисея могут служить топоры 
и тесла, обычно применявшиеся для 
обработки дерева. 

Кроме охоты и рыболовства спо-
собом добывания пищи являлось 
собирательство, приобретавшее не-
маловажное значение в наиболее 
трудные периоды года, когда про-
дуктов питания не хватало. Камен-
ные мотыги и орудия — «корнеко-
палки» из поселений Унюк и Саян-
ского — могли использоваться для 
выкапывания съедобных растений, 
а каменный пест из погребения у 
д. Байкаловой, по-видимому, пред-
назначался для растирания про-
дуктов собирательства. Среди до-
машних производств кроме изготов-
ления каменных орудий, глиняной 
посуды и одежды из шкур живот-
ных была развита обработка кости 
и дерева. 

Обитателями неолитических по-
селений Верхнего Енисея были 
сравнительно небольшие группы 
охотников и рыболовов, ведших 
подвижный, полуоседлый образ 
жизни, передвигавшихся с места 
на место в зависимости от сезона 
и наличия рыбы и дичи. Ни на од-
ном из поселений (за исключением 
поселения Унюк) не обнаружено 
остатков культурного слоя. Этот 
факт, вероятно, свидетельствует о 
том, что пребывание людей на по-
селениях носило временный харак-

" Т у р и н а Н . Н. У к а з . соч., с. 157. 

тер. Из известных в Хакасско-Ми-
нусинской котловине неолитических 
поселений значительные размеры 
имело только поселение Унюк (его 
протяженность вдоль берега Енисея 
превышает 500 м) 5 8 , все же осталь-
ные представляют собой небольшие 
стоянки. А. П. Окладников, харак-
теризуя быт ближайших соседей 
неолитических племен Хакасско-
Минусинской котловины, древних 
жителей Прибайкалья, указывал, 
что начиная от района Краснояр-
ска и далее на Восток, на Ангаре 
и Лене не обнаружено до сих пор 
ни одного бесспорного жилища по-
луподземного типа, а встречаются 
лишь остатки наземных жилищ (в 
виде очагов, сложенных из речных 
булыжников в форме кольца). Этот 
факт свидетельствует о подвижном 
образе жизни людей, которым при-
надлежали такие жилища 59. Остат-
ки аналогичного наземного жилища 
обнаружены при раскопках поселе-
ния Унюк: «Оно обозначалось дву-
мя очагами и утоптанным глинисто-
илистым полом, имевшим толщину 
от 1 до 3 см»6 0 . К сожалению, часть 
жилища была смыта рекой, поэто-
му площадь установить не удалось. 
Неолитические поселения Среднего 
Енисея не сохранили указаний на 
характер общественной организа-
ции их жителей. Можно констати-
ровать лишь, что это не были ук-
репленные поселки, наоборот, они 
располагались на наиболее доступ-

5 8 Точные р а з м е р ы поселения Унюк не 
установлены. См. об этом: З я б л и н Л . П. 
Неолитическое поселение Унюк на Верх-
нем Енисее . — В кн.: П р о б л е м ы археоло-
гии У р а л а и Сибири. М., 1973, с. 68. 

" О к л а д н и к о в А. П. Н е о л и т Си-
бири и Д а л ь н е г о Востока . — В кн.: К а -
менный век на территории С С С Р . М. , 
1970, с. 176. 

• " З я б л и н Л . П., К р и в о н о с А. А. 
Копёнский отряд . — В кн.: А О 1967 г. 
М , 1968, с. 147. 
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ных, открытых со всех сторон уча-
стках. Население их, по-видимому, 
мирно уживалось со своими сосе-
дями. 

Хозяйственная деятельность ран-
ненеолитических племен бассейнов 
рек Абакана, Среднего Енисея и 
верховий Чулыма имела ярко вы-
раженный присвайвающий харак-
тер, однако существуют данные, 
свидетельствующие о зарождении 
у населения степной полосы Хакас-
ско-Минусинской котловины в эту 
пору элементов производящего хо-
зяйства 6 1 . В батеневском неолити-
ческом погребении обнаружены 
астрагалы барана, более мелкие по 
размерам, чем астрагалы современ-
ного дикого барана. Они могли при-
надлежать домашнему животному. 
На стоянке Оглахты II оказались 
1-я и 2-я фаланги некрупной лоша-
ди и лопатка парнокопытного — 
овцы (или дикого барана?) . В нео-
литических слоях стоянок, раско-
панных в Саянском ущелье Ени-
сея, также обнаружены кости до-
машних животных — козы или ов-
цы8 2 . Эти материалы позволяют 
заключить, что скотоводство в степ-
ной зоне Южной Сибири зароди-
лось не в афанасьевскую эпоху, как 
полагали ранее, а еще в неолитиче-
ский период. В свете новейших дан-
ных можно полагать, что скотовод-
ство было занесено в Хакасско-Ми-
нусинскую котловину извне. Как 
это установлено ныне зоологами и 

8 1 Г р я з н о в М. П . Указ . соч., с. 335; 
И с т о р и я Сибири, т. I, с. 117. 

' 2 Определение костей произведено 
В. П. Д а н и л ь ч е н к о и Е. Г. Андреевой 
( О г л а х т ы I I ) . Ср. : С е м е н о в В. А. Ке-

р а м и к а стоянки Х а д ы н ы х I в З а п а д н о м 
Саяне . — К С И А , 1982, вып. 169; О н ж е . 
•Охотники и с к о т о в о д ы в I I I — I I тыс. д о 
н. э. с еверо- западной периферии Тувы. — 
В кн.: Методологические аспекты архео-
логических и этнографических исследова-
ний З а п а д н о й Сибири. Томск , 1981. 

археологами, бараны были одомаш-
нены в Передней Азии в IX— 
VIII тыс. до и. э. Лошадь была 
одомашнена в причерноморских 
степях в IV тыс. до н. э. 

В Средней Азии, на прикаспий-
ских землях Туркмении, домашние 
овцы и козы появились еще в мезо-
лите (VIII—VII тыс. до н. э.), а в 
неолите (VII—V тыс. до н. э.) к ним 
добавляется и крупный рогатый 
скот. 

Во второй половине V — первой 
половине IV тыс. до н. э. домаш-
ние животные (крупный рогатый 
скот, овца, коза, свинья и, вероят-
но, лошадь) впервые появились в 
Юго-Восточной Европе в Приднест-
ровье63 . Уже в VI—V тыс. до н. э. 
домашний скот был заимствован 
неолитическими племенами Казах-
стана и Южного Урала (Башки-
рия) 64. 

Можно, следовательно, полагать, 
что откуда-то с запада или юго-
запада вместе с продвигавшимися 
на северо-восток небольшими груп-
пами людей домашние животные 
появляются в Туве, в бассейне Аба-
кана и в степях енисейского лево-
бережья около середины IV тыс. до 

" Ц а л к и н В. И. Д р е в н е й ш и е д о м а ш -
ние ж и в о т н ы е Восточной Европы. М., 
1970; В о р о н ц о в В. Н., К о р о б и ц ы -
н а К. В., Н а д л е р Ч. Ф. и д р . Хромосо-
мы диких б а р а н о в и п р о и с х о ж д е н и е до-
м а ш н и х овец. — П р и р о д а , 1972, № 3; 
М а р к о в Г. Е . Грот Д а м - д а м чешме 2 в 
Восточном Прикаспии . — С А, 1966, № 2; 
М а с с о й В. М. Поселение Д ж е й т у н . — 
М И А, 1971, № 180. 

• 4 М а т ю ш и и Г. Н. У колыбелн ис-
тории. М „ 1972, с. 229—230; О н ж е . 
Мезолит Ю ж н о г о Урала . М., 1976, с. 266— 
267; Ф о р м о з о в А. А. П р о б л е м ы этно-
к у л ь т у р н о й истории каменного века на 
территории Европейской части С С С Р . М., 
1974, с. 197; З а й б е р т В. Ф. Неолит Се-
верного К а з а х с т а н а . — А К Д . М., 1979, 
с. 16; М а т ю ш и н Г. Н. О времени ста-
новления п р о и з в о д я щ е г о х о з я й с т в а н а 
Урале . — К С И А , 1981, вып. 165. 
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н. э., а может быть, и несколько 
ранее. Очевидно, к тому времени 
созрела внутренняя потребность 
местных степных племен к созда-
нию производящей экономики. 

Если древнее неолитическое на-
селение Енисея получило некото-
рых домашних животных извне, то 
все же развитие форм скотоводства 
в условиях сурового сибирского 
климата и ландшафта шло по ли-
нии накопления собственного опыта 
и этот процесс не может быть 
объяснен только заимствованием. 
В настоящее время еще нет дан-
ных о проникновении на Енисей в 
то же время и земледелия. Скорее 
всего в позднем неолите здесь скла-
дывается охотническо-скотоводче-
ский тип производящего хозяйства. 

Таким образом, приенисейские 
степные племена в материальной 
культуре и в организации хозяйства 
сильно отличались от неолитиче-
ских охотников таежной зоны. Но 
это, может быть, в большей степе-
ни относится к левобережному на-
селению, среди которого, как пола-
гают некоторые антропологи, появ-
ляются пришельцы с запада или с 
далекого юга, отмеченные европео-
идными или, изредка, даже негро-
идными особенностями в их физи-
ческом облике. Антропологи кон-
статируют «культурные связи с тер-
риториями, откуда могли проникать 
отдельные представители негро-
австралоидных групп», представите-
ли «тропического расового ствола». 
Они проникли на север до района 
современного Красноярска ®5. 

" А л е к с е е в В. П. Энеолитический 
череп из К р а с н о я р с к а (к вопросу о ю ж -
ной примеси в населении А л т а е - С а я н с к о г о 
н а г о р ь я ) . — К С И А , 1960, вып. 34; О н ж е . 
Антропологические типы Ю ж н о й Сибири 
( А л т а е - С а я н с к о е нагорье ) в эпохи неоли-
та и бронзы. — В кн.: Вопросы истории 
Сибири и Д а л ь н е г о Востока . Новосибирск , 

На правом берегу, судя по бай 
каловскому погребению, продолжа-
ли обитать местные монголоидные 
племена, возможно, прямые потом-
ки енисейских монголоидов эпохи 
верхнего палеолита. Если принять 
во внимание древнейшую топоними-
ку, в особенности топонимику пра-
вого берега Енисея, то можно пред-
положить, что плосколицые монго-
лоиды, бывшие основным населе-
нием Хакасско-Минусинской котло-
вины в эпоху палеолита и неолита, 
были самодийцами по языку. 

Самодийцы являлись, вероятно, 
наиболее древним населением Сая-
но-Алтайского нагорья0 0 , но в нео-
литический период на Среднем Ени-
сее появились и другие племена, 
говорившие на других языках и на-
речиях. Установить языковую при-
надлежность некоторых из них едэа 
ли возможно, ибо они могли быть 
представителями вымерших ныне 
языковых семейств. Что касается 
антропологов, то они по материа-
лам из поздненеолитических погре-
бений Красноярского района выяви-
ли большую смешанность населе-
ния. Там наряду с местными монго-
лоидными и редкими южными «не-
гроидами» появились люди евро-
пеоидного облика, очевидно, при-
шедшие с юга или запада. Эти ев-
ропеоиды смешались с монголоида-
ми, что доказывается обнаруже-

1961; О н ж е . З а с е л е н и е территории Ю ж -
ной Сибири человеком в свете д а н н ы х па-
леоантропологии . М а т е р и а л ы и и с с л е д о в а -
ния по археологии, этнографии и истории 
К р а с н о я р с к о г о к р а я . Красноярск , 1963. 
К р и т и к у в з г л я д о в В. Г1. Алексеева см.: 
К о з и н ц е в А. Г. Проникли ли в д р е в н о -
сти негроиды в С и б и р ь ? — Вопросы а н т -
ропологии, 1974, вып. 47. 

" К ы з л а с о в Л . Р . К вопросу об 
этногенезе х а к а с о в . — Уч. зап . Хак. 
Н И И Я Л И . Вып. 7. А б а к а н , 1959; Д у л ь -
з о н А. П. Д о р у с с к и е топонимы Средней 
Сибири . — В кн.: Вопросы г е о г р а ф и и , 
сб. 70. М. , 1966. 
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нием черепов смешанного типа. Точ-
ная дата появления европеоидов 
еще не установлена, но, безусловно, 
они были уже в неолите. Нет сом-
нения, что бассейны рек Абакана, 
Чулыма и Среднего Енисея в эпоху 
неолита являлись контактной зо-
ной, где взаимодействовали разно-
этничные группы местного и приш-
лого населения. Особенно сложные 
процессы происходили, очевидно, на 
левобережном степном берегу Ени-
сея и в зоне лесостепного коридо-
ра, по которому в настоящее вре-
мя проходит транссибирская маги-
страль (Мариинск — Красноярск). 

«Всеопределяющее значение охо-
ты и отчасти рыболовства как осно-
вы существования неолитических 
племен... сказывается не только в 
оставленных ими каменных или ко-
стяных изделиях. Еще полнее и яр-
че оно обнаруживается в произве-
дениях искусства того времени, ани-
малистического в основе. Искус-
ство всеми своими корнями уходит 
в психологию и трудовую жизнь 
охотника. Оно в полной мере соот-
ветствует образу жизни и основному 
направлению хозяйственной дея-
тельности»87 . Такими произведения-
ми искусства являются Суханих-
ская, Оглахтинская и Шалоболин-
ская писаницы. Среди петроглифов 
Шалоболина представлены грави-
рованные контурные изображения 
лосей и рыб, обособленные изобра-
жения лосиных голов, фигуры ло-
сей, выгравированные, а затем про-
крашенные. Имеются и такие ри-
сунки: пара лосей с повернутыми 
назад головами, у некоторых лосей 
голова как бы отсечена поперечной 
чертой, у отдельных фигур обозна-
чено сердце. Таковы же сюжеты и 
Оглахтинской писаницы. Наскаль-

" О к л а д н и к о в А. П. Н е о л и т Си-
бири и Д а л ь н е г о Востока , 175. 

ные изображения Хакасско-Мину-
синской котловины имеют аналоги 
среди петроглифов Ангары (Камен-
ные острова) и Верхней Лены 
(Шишкино). Писаницы в между-
речье Енисея и Ангары — на ре-
ках Ие и Оке, в районе Кадинского 
порога и у с. Завалье содержат в 
основном изображения лосей, сход-
ные с рисунками Шалоболина ir 
Каменные островов. К той же груп-
пе принадлежит и Томская писа-
ница в Западной Сибири. А. А. Фор-
мозовым было отмечено, что ареал 
распространения писаниц, о кото-
рых идет речь, совпадает с ареа-
лом каменных рыб-приманок, ха-
рактерных для серовского этапа 
неолита Прибайкалья, отдельные 
находки которых известны на пра-
вобережье Енисея и в Барабинской 
степи; на основании этого сделан 
вывод, что стиль, объединяющий 
писаницы Ангары, Верхней Лены, 
Хакасии и Томи, выработался в-
неолитическое время, не ранее се-
ровского этапа 88. 

Важен факт, отмечаемый целым 
рядом исследователей енисейских 
писаниц: среди самых ранних на-
скальных рисунков, относящихся к 
неолиту, имеются изображения не 
только лесных животных (лось, 
марал, кабан, медведь), но и рисун-
ки коров, быков, и лошадей6 9 . Это 
подтверждает возникновение на 
Енисее охотническо-скотоводческого-
хозяйства еще в неолите. 

" Ф о р м о з о в А. А. Очерки по пер-
вобытному искусству. М., 1969, с. 85, 113. 

«» П о д о л ь с к и й Н. Л . О принципах 
д а т и р о в к и наскальных и з о б р а ж е н и й . — 
СА, 1973, № 3; Ш е р Я. А. П е т р о г л и ф ы 
Средней и Ц е н т р а л ь н о й Азии. М., 1980,. 
с. 182—193; Д э в л е т М. А. Б е г у щ и е зве-
ри на с к а л а х горы Суханихи на Среднем 
Енисее. — К С И А . 1982, вып. 169; П я т -
к и н Б . Н. Ш а л о б о л и н с к и е петроглифы. — 
А К Д . Л. , 1982, с. 8. 
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Об эстетических потребностях и 
возможностях неолитических пле-
мен Хакасско-Минусинской котло-
вины некоторое представление дают 
находки в погребении у д. Байкало-
вой костяного остова вкладышевого 
ножа, орнаментированного горизон-
тальными и косыми нарезами, и бу-
сины, вырезанные из раковины, с 
-отверстием биконической формы. 
Подобные бусины часто встречают-
ся в прибайкальских погребениях 
серовского и глазковского времени. 
Что же касается первой находки, 
то орнамент на костяном орудии из 
погребения у д. Байкаловой иден-
тичен орнаментальной резьбе иголь-
ника из неолитического погребения 
у ручья Гремячего под Краснояр-
ском 70. 

Нами рассмотрены материалы 
14 неолитических поселений, рас-
положенных на территории Хака-
сии. Сейчас их известно больше, 
но материалы их не опубликованы. 

Как показал технический и типо-
логический анализ каменного ин-
вентаря и посуды известных памят-
ников, на территории Хакасско-Ми-
нусинской котловины существовали 
три неолитические культуры: оглах-
тинская, унюкская и среднеенисей-
•ская. В складывании оглахтинской 
и среднеенисейской культур реша-
ющую роль сыграли контакты мест-
ного населения с племенами Запад-
ной Сибири и Южного Урала. Не-
которое влияние древнее население 
Среднего Енисея испытывало и со 

70 Г л у з с к а я 3 . Г. Новое в искус-
стве неолита на Енисее. — В кн.: М а т е р и -
а л ы и исследования по археологии , этно-
г р а ф и и и истории К р а с н о я р с к о г о к р а я . 
К р а с н о я р с к , 1963, с. 44, т абл . 5 ( 2 ) ; Х л о -
б ы с т и н Л . П., Ш е р Я. А. У к а з . соч., 

с . 51—52. 

стороны Казахстана и Приаралья. 
С другой стороны, для процесса 
становления унюкской культуры 
важное значение имели и связи с 
Прибайкальем. 

Как видим, даже сравнительно 
скромные пока материалы убеди-
тельно свидетельствуют, что ограж-
денная со всех сторон горными 
хребтами Хакасско-Минусинская 
котловина тем не менее являлась 
областью прогрессивного развития 
культуры древних человеческих об-
щин в конце каменного века. 

В связи с изучением неолитиче-
ских памятников Хакасско-Мину-
синской котловины встает вопрос о 
соотношении неолита Среднего Ени-
сея и самой ранней из известных 
на этой территории культур энеоли-
та и бронзового века — афанасьев-
ской. Л. П. Зяблиным отмечалось, 
что «в афанасьевской культуре 
можно обнаружить элементы, гене-
тически связанные с неолитическим 
Унюком». Некоторое сходство име-
ется и между афанасьевской кера-
микой и глиняной посудой поселе-
ния Кызыкуль. Однако «различий 
значительно больше, и эти различия 
крупнее, в то время как элементы 
сходства — лишь мелкие детали. 
Трудности сравнений идут с двух 
сторон: еще мало неолитического 
материала, но мы также плохо 
знаем и ранний этап афанасьевской 
культуры»7 1 . Этот вопрос также не 
может быть решен без получения 
новых материалов, что составляет 
одну из важных задач изучения 
древней истории Хакасско-Мину-
синской котловины. 

7 1 З я б л и н Л . П. Неолитическое по-
селение Унюк на верхнем Енисее, с. 72. 
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ЧЕСТЬ 2 

Эпом 
ПОЗДНЕГО Ш Ш \ А 

И ГШЮД 
к ЭКЮ/МТУ 





Глава I 

Тазминская культура— 
культура древнейших святилищ 

и каменных изваяний Сибири 

Будущие раскопки и открытия 
новых археологических памятников 
помогут разрешить многие загад-
ки, связанные с культурой и бытом 
неолитических племен Хакасско-
Минусинской котловины. В настоя-
щее время можно предполагать 
значительную сложность идеологии 
и верований этих племен. Многое 
зависит от определения времени 
сооружения древнейших каменных 
изваяний Хакасских степей, кото-
рые известны ученым с XVIII в. 
Однако они остаются до сих пор 
неразгаданными полностью. Их да-
тировка долгое время составляет 
предмет дискуссии. Имеются осно-
вания считать, что большинство ве-
личественных культовых монумен-
тов, созданных с помощью камен-
ных орудий, воздвигнуто в период 

позднего неолита. Тогда же были 
выбиты многие рисунки на отвес-
ных утесах по Енисею и Абакану. 

Раскопки Хакасской археологи-
ческой экспедиции Московского 
университета вскрыли весьма важ-
ные обстоятельства, заставляющие 
по-новому взглянуть на всю сово-
купность известных и вновь обна-
руженных памятников. Пришло 
время поставить вопрос о выделе-
нии особой культуры, представлен-
ной пока в основном вновь откры-
тыми святилищами и древнейшими 
каменными изваяниями, менгирами 
и личинами на скалах. Назвать ее 
можно тазминской по улусу хака-
сов Тазминых (Тазмин-аалы) на 
р. Пююр-сух (рус. Бюрь), где в 
1911 г. И. Т. Савенковым были 
произведены первые безрезультат-
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Рис . 17. И з в а я н и е Ч а л г ы с оба на левом берегу р. Нини (1968 г . ) . Серый пес-
чаник 

культурно-исторической оценки как 
самой культуры, так и ее культо-
вых объектов. Подробно исследует-
ся семантика относящихся к этому 
времени произведений неолитиче-
ского искусства и восстанавливают-
ся основы мировоззрения и духов-
ной культуры поздненеолитических 
племен Хакасско-Минусинской кот-
ловины. Это они были творцами-
создателями и почитателями свое-
образных и ярких священных обра-
зов, запечатленных в камне и со-
хранившихся в течение почти пяти 
тысячелетий. Дальнейшие исследо-
вания дополнят или даже, возмож-
но, изменят наши современные 
представления об этой культуре. 
Но уже сейчас вряд ли следует со-
глашаться с тем, что некоторые ис-
следователи, не зная святилищ, все 
эти изваяния связывают с так на-
зываемой окуневской культурой. 

ные и потому малоизвестные рас-
копки вокруг каменных изваяний 

В настоящей книге предлагается 
новый опыт комплексной оценки 
всех видов памятников, относящих-
ся к тазминской культуре. Камен-
ные изваяния, стелы и менгиры 
впервые связаны с раскопанными 
вокруг них остатками древних свя-
тилищ. Появившиеся новые данные 
положены в основу датировки и 

• ' С а в е н к о в И. Т. Б и р с к а я стела или 
Тазминский к а м е н ь (рукопись ) . А р х и в Ми-
нусинского краеведческого музея , № 86; 
В 1947 г. Э. Р . Р ы г д ы л о н п р о б о в а л шур-
ф о в к о й исследовать менгир близ озера 
Ш и р а (см.: Р ы г д ы л о н Э. Р . К р а т к и й 
отчет о р а б о т е археологической экспеди-
ции. Л е т о 1947 г. — Архив И А АН С С С Р . 
р-I, д . 112, с. 11). Н е б о л ь ш и е з а к о п у ш к и 
з а к л а д ы в а л а Э. Б. В а д е ц к а я . См.: К ы з -
л а с о в И. Л . Д р е в н и е и з в а я н и я и менги-
ры Хакасии . — В кн.: Вопросы д р е в н е й ис-
тории Ю ж н о й Сибири. Абакан . , 1984. 
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1. Раскопки древних 
святилищ 

К тазминской культуре относятся 
не только каменные изваяния и 
•менгиры, нередко имеющие форму 
звериного фаллуса, но и святили-
ща, обнаруженные впервые нашей 
экспедицией в долине р. Нини, в 
котловинах Салбык (близ ручья 
Кутен-Булук) и Copra (у Тазмин-
ского улуса и станции Ербинской, 
при впадении р. Сорых-сух в р. 
Пююр-сух) в 1970—1972 гг. При-
водим подробные данные об этих 
памятниках. 

И з в а я н не Ч а л г ы с о б а 
(рус. Одннокостоящий менгир) на-
ходится на левом берегу р. Нини, 
в 5—6 км к востоку-северо-востоку 
•от скалы Тарбах Хая, возле кото-
рой до 1941 г. стояла д. Синявино. 
Изваяние лежит на краю надпой-
менной террасы возле грунтовой 
дороги из улуса Маркова на р. Не-
мир, в 150 м к северу-северо-восто-
ку от брода через р. Ниню и в 60 м 
от берега. 

Изваяние, выбитое из глыбы се-
рого гранита, лежит вытянуто с 
северо-северо-запада на юг-юго-во-
сток, на боку, на широкой стороне 
(рис. 17) 2. Узкая лицевая сторона 
его повернута на восток-северо-вос-
ток. У северо-северо-западного кон-
ца изваяния (этот конец был пер-
воначально вкопан в землю) нахо-
дится небольшое углубление (яма 
3). Размеры его: 1,2 м (запад — 

1 И з в а я н и я Ч а л г ы с оба и Ах оба осмот-
рены нами еще в 1968 г. См.: К ы з л а -
с о в Л . Р. Х а к а с с к а я археологическая 
экспедиция 1968 г. — В кн.: Уч. зап . Хак . 
Н И И Я Л И , вып. XV. Абакан , 1970, с. 85. 
О н ж е . Д в а д ц а т ы й год р а б о т ы Х а к а с -
ской экспедиции. — В кн.: А О 1970 г. 
М., 1971; О н ж е . К а м е н н ы е « с т а р у ш к и » 
Хакасии . — В кн. : АО 1971 г. М., 1972. 

Рис . 18. И з в а я н и е Ч а л г ы с о б а (1955 г.) 

восток) X 1,05 (север — юг); глу-
бина от современного уровня поч-
вы — 15—20 см. Судя по всему, из-
ваяние прежде стояло в этой яме 
(рис. 18). Вблизи монолита следов 
древних погребальных сооружений 
нет. Длина изваяния — 2,8 м; ши-
рина по низу — 0,7 м; ширина по 
«животу» — 0,8 м. Ширина верхне-
го края — 0,54 м. Верхний край 
заострен к лицевой стороне. В це-
лом изваяние имело «саблевидную» 
форму. Толщина верхней части — 
0,27 м; у верхней трети — 0,46 м 
и на уровне живота — 0,7 м. Тол-
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щина нижней части — 0,58 м. Ли-
цевая сторона забрызгана птичьим 
пометом и просматривается плохо, 
однако отчетливо видна стесанность 
нижнего конца изваяния. Выше 
«живота» расположена большая 
двуглазая личина с поперечной 
чертой посередине лица и с углуб-
ленным ртом. Глаза выполнены 
круглыми ямками. Над лбом личи-
ны — два заостренных углубления 
по бокам. Вероятно, так изображе-
ны уши (рис. 19). Выше отчетливо 

две оси: одну ось с запада на вос-
ток, а другую — с севера на юг, но 
с отклонением до 20° к западу. Эта 
ось прошла через каменное извая-
ние и яму около северо-северо-за-
падного конца его (рис. 20). Рас-
копки велись по четырем секторам. 
В 0,34 м к северу-северо-западу от 
ямки 3 расположен камень, верти-
кально врытый в землю. Длина 
его — 0,46, ширина — 0,2 м. Вы-
ступает он над современной поверх-
ностью на 0,12 м. В дерновом слое 

Рис . 19. Р и с у н о к монумента Ч а л г ы с оба . С е р ы й песчаник 

просматриваются десять выдолблен-
ных круглых ямок. Все это замы-
кается обращенным кверху углуб-
ленным овалом. У личины четко 
обозначены подбородок, две ямки 
под носом и три слева от подбород-
ка. Шесть ямок расположено под 
личиной на выпуклом животе из-
ваяния. На нем также отчетливо 
изображен penis быка, идущий от 
низа живота до подбородка личи-
ны с правой ее стороны (рис. 19) 3 . 

Заложили раскоп вокруг извая-
ния диаметром 10 м. Проложили 

1 Э т о и з в а я н и е х а к а с ы н а з ы в а л и Ап-
чах ( С т а р и к ) . В 80-х г о д а х X I X в. оно 
е щ е с т о я л о ( К а р а т а н о в И. , П о -
п о в Н. Качинские т а т а р ы Минусинского 
округа . — И з в е с т и я Р Г О , т. XX, вып. 6. 
Спб., 1884, с. 6 4 4 ) . 

при расчистке северо-западного 
сектора обнаружены мелкие оскол-
ки синеватого бутылочного стекла, 
зубы и обломки челюстей лошади 4 , 
а также обломки тонкостенной по-
ливной тарелочки или блюдца рус-
ской работы с линейно-волнистым 
орнаментом (нах. № 1). 

В северо-западном секторе най-
ден современный перочинный но-
жик со следами долгого пребыва-
ния в земле и вен-чик белого фар-
форового бокала. В северо-восточ-
ном секторе в дерновом слое возле 
изваяния найдены обломки трубча-
тых костей и ног двух лошадей, 
обломок красного венчика сосуда 

4 Кости ж и в о т н ы х определены Е. Г. Анд-
реевой. 

8 8 



л) zl •s. 
u 

£ 
a . g 

о 
X 
и a . x 
nj 

Ifl 

I 
* 3 
I s 

£ 

8. о 
e-
Q_ <0 B-

s 
J 

я О О 

4 я 3" к 5 
S к a о 

а. 

a с о ж о га О. 
я ч 

С 
о 
(N 
X 
D. 



(нах. № 2), аналогичного находке 
№ 1. В том же секторе обнаружена 
головка второй фаланги лошади и 
обломок фарфорового сосуда с го-
лубой полоской. 

В юго-западном секторе при сня-
тии дерна археологи увидели ос-
колки бутылочного стекла, желез-
ный гвоздь и обломок чугунного 
котла, а также обломок красной 
керамики (нах. № 3), аналогичный 
находкам 1 и 2. 

После снятия дерна в северо-за-
падном секторе расчищена яма 
№ 1 ( 1 , 0 5 X 0 , 6 и глубиной 0,35 м; 
рис. 20). В яме обнаружены уголь-
ки, около 50 костей от четырех ло-
шадей (трех взрослых и одной мо-
лодой), 8 костей от двух особей 
крупного рогатого скота, 15 костей 
овцы от трех особей (одна молодая 
и две взрослые). 

Около врытого камня — яма № 2 
(0 ,94X0,41 м и глубиной 0,52 м). 
Яма была забутована камнями раз-
мерами 0,42 X 0,2 X 0,08 м и менее; 
(рис. 20). В северной стенке ямы 
врыта плита ( 0 , 5 7 x 0 , 5 x 0 , 1 6 м). 
Ь яме под камнями (на глубине 
0,24 м) найдены обломки трубча-
тых костей. Верхняя часть верти-
кально врытого камня была неко-
гда отколота. Первоначально он 
представлял собою стелу, к кото-
рой примыкала каменная забутовка 
ямы. Это и был древний жертвен-
ник при изваянии. 

Под изваянием лежало донце от 
жестяной баночки из-под вазелина. 
Следовательно, изваяние люди пе-
реворачивали недавно. Под извая-
нием в яме 3 найден обломок древ-
него лепного сосуда, закопченного 
с внешней стороны. 

Правая сторона монумента по-
вреждена под действием природ-
ных сил. Поверхностный слой гра-
нита отслоился, особенно сильно 
сверху и до основания живота (ни-

же этой линии изваяние было пер-
воначально на 0,5 м вкопано в зем-
лю) . Отслаивание произошло и на 
задней грани. Левая сторона явных 
повреждений не имеет. При учете 
преобладающих западных и северо-
западных ветров и дождей возмож-
но предположить, что изваяние дли-
тельное время стояло обращенным 
личиной на юг, в сторону р. Нини,. 
что объясняет и установку его на 
самом краю надпойменной террасы.. 

В юго-восточном секторе при сня-
тии дерна также обнаружены об-
ломки керамики красноватого цве-
та. Среди них донце того же сосу-
да русской работы, что и находки 
№ 1—3. Второй обломок также от 
сосуда аналогичного типа, но стен-
ки его более толстые. 

Яма № 3 у северо-северо-запад-
кого конца изваяния засыпана об-
ломками камней (размером 15 X 
Х Ю см и менее), среди которых — 
обломки древнего сосуда лепной 
работы (пах. № 4). В этой яме об-
наружены 24 кости от двух лоша-
дей (взрослой и молодой), угольки 
и обломки тонкостенной глазуро-
ванной посуды, а также осколки 
толстого бутылочного стекла темно-
зеленого цвета, которое не попада-
лось в других секторах. В верхних 
слоях ямы № 3 расчищены облом-
ки фаянсовой чашечки и чугунного 
котла, тлен от дерева, гильза от 
малокалиберной винтовки ТОЗ. Все 
современные предметы — это остат-
ки пожертвований, оставленные ме-
стными жителями в 20—40-х годах 
нашего столетия. 

Что касается раздавленного со-
суда № 4 из ямы 3, то после скле-
ивания его оказалось, что это узко-
горлый, выпуклообразный сосуд с 
уплотненным дном и отогнутым 
венчиком (рис. 21). Сформован он 
от руки, имеет закопченную, се-
рую, заглаженную поверхность, но 
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хороший обжиг (тесто красного 
цвета с примесью песка). Судя по 
всем особенностям, это татарский 
сосуд. Как он попал в яму из-под 
изваяния, наполненную остатками 
хакасских жертвоприношений, ска-
зать трудно. Не исключено, что он 
происходит из подмытой рекой 
древней могилы и переиспользован 
хакасами в конце XIX в. 

Рис. 21. Д р е в н и й сосуд ( № 4) из ямы 
3 под и з в а я н и е м Ч а л г ы с оба 

Возможно, однако, что мы здесь 
впервые встретились с подтвержде-
нием того, что тагарцы приносили 
жертвенную пищу какой-то катего-
рии древних изваяний? 

После того как нзваяние было 
нами повернуто, на правой сторо-
не его выявлены 22 выдолбленные 
округлые ямки. В их расположении 
никакой системы не наблюдается. 
Ямки небольшие, диаметром до 2— 
3 см. 

После расчистки выяснились ис-
тинные размеры ямы № 3: 1,2Х 
Х1,1 м, глубина — 0,48 м. Книзу 
яма сужалась и уменьшалась до 

размеров 0,72 X 0,64 м (рис. 20). 
Торцевая часть изваяния имеет при-
близительно те же размеры. Ниж-
няя часть ямы № 3 является свое-
образным отпечатком торцевой ча-
сти изваяния. Судя по «отпечатку», 
нзваяние в последнее время стояло 
в яме № 3 личиной на север-севе-
ро-восток, так как более широкая 
часть «отпечатка» находится у юж-
ной стенкн ямы № 3. Вероятно, из-
ваяние было не раз перевернуто 
еще в древние времена. В разных 
секторах вне ям под дерном обна-
ружены 12 костей от двух лошадей. 
Это, вероятно, также остатки совре-
менных жертвоприношений. 

И з в а я н и е А х о б а (рус. Бе-
лый менгир) стояло на левом бере-
гу р. Нини при слиянии с Камыш-
той, в 7 км ниже Чалгыс оба 
(рис. 22) и в 2,5—3 км от поселка 
Камышта, расположенного на пра-
вом берегу реки. Оно находилось в 
300—400 м от берега реки на ров-
ной пойменной шжнне. На .300 м в 
радиусе от него могильных соору-
жений нет. 

В 5 м к западу-юго-западу от 
монумента находится земляной бу-
гор, вытянутый с севера-северо-вос-
тока на юг-юго-запад, размерами 
18,5x9,5 и высотой около 0,9 м 
Это естественная грива, намытая в 
пойме рекой. Изваяние представ-
ляет собой обработанный в виде 
бычьего фаллоса обелиск черного 
гранита (высотой 2,6 м, шириной 
0,56 м, наибольшей толщиной 0,7 м). 
Широкими гранями обелиск обра-
щен на северо-восток и юго-запад. 
Видимых следов каких-либо изобра-
жений нет. С .северо-восточной сто-
роны вершина обелиска покрыта 
натеками птичьего помета, который, 
возможно, полностью скрыл черты, 
нанесенные в древности. В нижней 
половине монолита с северо-восточ-
ной стороны имеется выпуклость, 

9 1 



Рис. 22. И з в а я н и е Ах оба . Вид с юго-востока . Серый песчаник 

напоминающая выпуклые «животы» 
древних изваяний Хакасии (рис.23). 

Внизу под «животом» имеется 
слабое углубление, расширяющееся 
книзу, а еще ниже выступает рель-
ефный фигурный выступ, то ли вы-

битый человеком, то ли имеющий 
естественное происхождение. Выс-
туп концом своим обращен к углуб-
лению. Раскоп диаметром 10 м ко-
пался «крестом» с осями север — 
юг и запад — восток (рис. 24). 
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В дерновом слое северо-восточного 
сектора найдены плюсна лошади, об-
ломки фарфоровых блюдец, желез-
ная наременная накладка и венчик 
современной глазурованной керами-
ки (нах. 2) . В юго-восточном сек-
торе при снятии дерна попался 
диск, выбитый из известнякового 
камня (нах. 7; рис. 25,2) . 

Рис. 23. И з в а я н и е Ах оба . В и д с северо-
з а п а д а 

В северо-восточном секторе най-
ден гвоздь кузнечного производства 
с округлой шляпкой. Расчищены 
два зольных пятна. Одно размером 
0,6X0,25 м, другое — 0 ,35x0 ,25 м. 
Неподалеку — деревянный кол, 
вбитый в землю. В юго-западном 
секторе обнаружены фрагменты 
фарфоровой посуды и глазурован-
ной керамики, изготовленной на 
гончарном круге, железный замок 
дореволюционного производства и 
осколок фаянсовой чашечки. 

В юго-восточном секторе расчи-
щены кость овцы и древесные 
угольки. 

В северо-западном секторе в дер-
не обнаружены остатки современ-
ных железных стремян, обломкн 
глиняных и глазурованных сосудов-
(нах. 3) и диски, выбитые из кам-
ня (рис. 25, 3,4; нах. 8). Под дер-
ном, в 0,2 м от кола 3 к югу, най-
дено кремневое орудие со вторич-
ной ретушью, образующей скребло-
видный край (нах. 4) . Орудие из-
готовлено из отщепа, хранящего-
следы трех сколов: двух продоль-
ных верхних и вогнутого (с брюш-
ком) нижнего (рис. 3,2). Есть еще 
поперечный скол ударной площад-
ки, для получения которой удар был 
нанесен снизу. По правому боку 
снизу идет грубая крутая ретушь,, 
которая сверху образует скребко-
вое лезвие. На левом боку сверху, 
двумя ударами сбоку (внутрь o r 
лезвия) , выбита скоблеобразная 
выемка. Позднее и она и низ ле-
вого бока подработаны мелкой ре-
тушью, а низ, кроме того (если пе-
ревернуть), имеет острый резцовый 
конец (рис. 3 ,2 ) . Очевидно, что это 
универсальное орудие соединяло в-
себе функции скребка, скребла и 
резца. 

Вокруг изваяния выявлена вы-
кладка из булыжников. При ее рас-
чистке найдены лопатка овцы, ло-
патки и трубчатые кости ног ло-
шади. Судя по многочисленности 
костей ног лошадей, на изваяние 
могли вешать шкуры жертвенных 
коней. Верхняя лицевая сторона, 
обращенная на северо-восток, воз-
можно, первоначально имела личи-
ну, нанесенную минеральными крас-
ками (охрой), но в настоящее вре-
мя от нее ничего не осталось. 

Напротив кола 19, на расстоя-
нии 3,25 м к северу, на глубине 
0,25 м обнаружен деревянный столбу 
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«рытый в землю (диаметр 0,12 м) . встречаются обожженные камни, 
Таким образом, два столба стояли возможно оставшиеся от кольцевид-
.на одной линии с северо-востока на ных очагов. 

а древесный уголь о современная керамика о железные изделия i находки 

О зольное пятно «столбик v кости животных — г р а н и ц а раскопа ^Р камень 

Р и с . 24. П л а н р а с к о п а в о к р у г и з в а я н и я Ах о б а 

•юго-запад перед лицевой частью 
изваяния, и, по-видимому, на них 
вешали шкуры жертвенных лоша-
дей (рис. 24). Вокруг изваяния 

В северо-западном секторе после 
снятия дерна обнаружена яма № 1 
( 2 , 1 5 X 1 , 3 м) . Глубина ямы — 
1,05 м от уровня современной поч-
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вы. В плане яма имеет грушевид-
ную форму (рис. 24). Вытянута она 
с северо-востока на юго-запад. 
В яме находились остатки перепре-

самого дна, встречаются мелкие о б -
ломки фарфоровых чашек, тарелок,, 
блюдец, пиал (рис. 24). Очевидно,, 
яму вырыли и использовали хакасьь 

Рнс. 25. К а м е н н ы е диски, н а й д е н н ы е вокруг и з в а я н и я Ах оба (1 — нах . 
№ 6; 2 — нах. № 7; 3, 4 — нах . № 8) н у менгира на р. С у г л у х — ю р ь (5) . 

1, 2 — известняк ; 3, 4, 5 — песчаник 

лого навоза и дерна с большим ко- для своих жертвоприношений в; 
личеством костей домашних живот- XIX в. 
ных (кости крупной взрослой лоша- Древнейший жертвенник — яма 
Ди, двух коров и двух баранов). На № 2 (в северо-восточном секторе) 
протяжении всей глубины ямы, до имеет размеры: 1x0 ,55 и глубину 
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•0,6 м. В нее позже был врыт столб. 
Яма находится к северо-востоку от 
изваяния. Вытянута она с северо-
аюстока на юго-запад (рис. 26). 

Ямы 

Яма n 1 
г г г 

г г г 

>'.". • . • • > . о .v.-.», •• .< ' . • . * • " . • ; : 

V 
Яма х2 

&I 

й й дерн 

Е З гумус 

Е З белая супесь 

CZ9 земля со щебенкой 

О камни 

И материк 

Р и с . 26. П л а н и р а з р е з ы ям у и з в а я -
ния Ах оба 

Юго-западный край ее находится 
на расстоянии 0,75 м от изваяния 
(рис. 24). Яма аккуратно заложена 
вплотную подогнанными большими 
обломками скалы, специально при-
везенными со стороны (размерами 
от 0,57X0,3 до 0,24X0,19 м; см. 
рис. 26). На дне ямы лежал (зуба-
ми на юго-запад, см. рис. 26) целый 
череп молодого барашка (около 
трех месяцев от роду) с молочными 
роговыми стерженьками на лбу. 

В яме № 3 стояло само изваяние. 
С северо-восточной его стороны 
(на глубине 0,6 м от горизонта и в 
5 см от изваяния) находился череп 
жертвенной молодой овцы с сохра-
нившимися основаниями рожек. 

У самого основания изваяния об-
наружен каменный диск на глуби-
не 0,15 м (нах. № 5; рис. 25,/) . 
Изваяние с двух сторон укреплено 
каменными контрфорсами, размера-
ми 0,4X0,38 м и 0,2X0,3 м (рис.26, 
27). После извлечения изваяния из 
ямы под ним выявились древесные 
угольки и трубчатые кости ног ба-
рашка (пястье, плюсны, фаланги). 



качинцы называли его Игыр оба 
(Кривой камень, т. е. косостоящий 
менгир), или же Чалгыс оба (оди-
нокостоящнй камень). 

Изваяние, представляющее собой 
высокий четырехгранный обелиск, 
стояло одиноко в плоской голой 
степи. Оно было наклонено под уг-
лом 45° в южную сторону (рис.28). 
На вершине его западной плоско-
сти отчетливо выбито стилизован-
ное лицо человека с бородой 
(рис. 28). В 1956 г. изваяние пере-
везено в Хакасский областной му-
зей. В 1971 г. нашей экспедицией 
были предприняты раскопки h i 
этом месте6 . 

8 К ы з л а с о в Л . Р . К а м е н н ы е « с т а -
р у ш к и » Х а к а с и и , с. 295. 

Р и с . 28. И з в а я н и е И г ы р о б а в С а л б ы к с к о й к о т л о в и н е (по ф о т о г р а ф и и 1915 г.) 
С е р ы й г р а н и т 

4 Л. Р. Кызласов 9 7 

Здесь же обломок лепного сосуда 
(нах. 6). Изваяние было врыто на 
глубину 0,79 м (размеры основания 
камня: 0,78X0,47 м). Общая длина 
его — 3,4 м. 

И з в а я н и е И г ы р о б а нахо-
дилось в известной Салбыкской 
котловине, среди громадных поздне-
тагарских курганов. Этот своеоб-
разный памятник известен в лите-
ратуре под именем Салбыкский ка-
мень-старик5 , а местные хакасы-

5 Г р я з н о е М . П., 111 н е й д е р Е. Р . 
Д р е в н и е и з в а я н и я М и н у с и н с к и х степей .— 
В кн. : М а т е р и а л ы п о э т н о г р а ф и и , т. 1, 
вып . 2. Л . , 1929, т а б л . V I I I , рис. 70; ны-
не х р а н и т с я в Х О К М п г. А б а к а н е ; см. : 
К ы з л а с о в Л . Р . К а м е н н ы е « с т а р у ш к и » 
Х а к а с и и . 



Местоположение изваяния: 900 м 
к северу от раскопанного в 1954— 
1956 гг. С. В. Киселевым Большого 
Салбыкского кургана и в 800 м к 
востоку-северо-востоку (75°) от 
второго большого кургана, являю-
щегося крайним к горной цепи Ба-
теневского кряжа, протянувшегося 
с юго-запада на северо-восток. 
В 30 м к северо-востоку от этого 
места находится сооруженная в 
1970 г. кирпичная кошара Октябрь-
ского совхоза. 

По свидетельству местных хака-
сов-чабанов, у Игыр оба не произ-
водилось никаких молений, а обще-
ственные мольбища хакасов (тигр 
таих — жертвоприношения небу) 
совершались на самых высоких го-
рах Батеневского хребта, в 8— 
10 км к северо-западу. Это обстоя-
тельство подтвердилось при раскоп-
ках. На месте изваяния до нас со-
хранились две соединяющиеся впа-
дины. Южная была вытянута с се-
веро-востока на юго-запад на 3,4 м 
и с северо-запада на юго-восток на 
3 м. Северная впадина (диаметром 
2,8 м) имеет «канавку», отходящую 
на запад, длиной 2,8 м и шириной 
до 1 м (рис. 29). 

Круглый раскоп составлял 10 м 
в диаметре. При снятии дерна 
встречены угольки и обломки труб-
чатых неопределимых костей жи-
вотных. В западной канавке на го-
ризонте обнаружен нижний правый 
клык бурого медведя (Ursus arctos 
L.; рис. 3, 1). На месте южной впа-
дины выявлены очертания ямы № Г 
с темно-бурой засыпкой (размеры: 
2,1X2,5 м) . Яма вытянута с восто-
ка на запад (рис. 29). В засыпке 
ямы найдены кусок лопатки, фа-
ланга и обломки костей крупного 
рогатого скота и ребра мелкого ро-
гатого скота. Яма имеет глубину 
0,3 м. Дно ее слегка покато с юга 
на север. 

В северной впадине выявились 
границы небольшой ямы № 2, вы-
тянутой с юго-запада на северо-
восток (размеры: 1,5x1,2 м; рис. 
29). Сверху в этой яме находились 
мелкие обломки плит и крупная 
галька (размерами от 0 , 1 7 х 0 , 1 2 х 
Х0.05 до 0,11X0,07X0,03 м) — 
остаток забутовки, укреплявшей 
прежде изваяние. Ниже обнажился 
кусок девонского песчаника разме-
ром 0,22x0,2x0,1 м, еще ниже — 
верхний угол большого обломанно-
го косозалегающего серого гранит-
ного основания изваяния. Камень 
заострен в глубину и наклонен с 
севера на юг (рис. 29). Верхняя 
точка его сколотой плоскости на-
ходилась на глубине 0,32 м, ниж-
няя — 0,6 м. С севера и северо-за-
пада камень укреплен плотно заби-
тыми некрупными обломками ска-
лы и плитняка (размерами от 0,17Х 
Х0,16X0,1 м до 0,07X0,06X0,09м). 
С северо-восточной и юго-восточ-
ной сторон близ камня выявлен 
древесный тлен и уголек. Общая 
глубина ямы № 2 — 1,35 м. Обло-
мок низа изваяния имел следующие 
размеры: верхняя плоскость — 
0,4X0,47 м; общая высота — 0,9 м; 
к низу камень сужается до 0,ЗХ 
Х0,22 м (рис. 29). 

С северной и западной сторон ка-
мень окружало большое количество 
обломков скалы — забутовка ще-
лей между изваянием и стенкой 
ямы. В южной части ямы этого не 
наблюдалось. Очевидно, поэтому 
камень издавна был наклонен на 
юг. Наклонившись и осев, извая-
ние вдавилось основанием в се-
верную стенку ямы (рис. 29, раз-
рез) . 

И з в а я н и я в к о т л о в и н е 
C o p r a . Тазмин улус и современ-
ная железнодорожная станция Ер-
бинская находятся в котловине Сор-
га на южном склоне Батеневского 
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а древесный уголь i клык медведя v кости животных граница раскопа 

О яма О впадина на поверхности до раскопа дерн C Z H серая суспесь 

материк E S 3 нижняя часть изваяния 

Рнс . 29. П л а н р а с к о п а в о к р у г И г ы р о б а 

кряжа, с которого стекают р. Пююр 
и впадающая в нее справа речка 
Сорых-сух. Межгорная впаднна 
Copra представляет собой давно 
известный археологам центр осо-
бенно большого сосредоточения 
древних каменных изваяний и менги-

ров. Эта своеобразная священная 
котловина нуждается в особо вни-
мательном изучении, тем более что 
изваяния и менгиры сохранились в 
ней (за редким исключением) на 
местах своего первоначального ус-
тановления (рис. 30). 
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Укаменный курган а изваяние • менгир §Т тагарские курганы 

Р и с . 30. С х е м а р а с п о л о ж е н и я п а м я т н и к о в в к о т л о в и н е C o p r a в о к р у г 
у л у с а Т а з м и н а и с т а н ц и и Е р б и н с к о й 

Следует сказать, что к 1971 г., местах. Некоторая часть наиболее 
когда в котловине начала свои замечательных из них была увезе-
работы экспедиция МГУ, многих на еще в древности. В сравнитель-
нзваяний уже не было на своих но недавнее время — перевезена 
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археологами в музеи. Два изваяния 
увез в 1911 г. в Минусинский музей 
И. Т. Савенков. В 1921 г. С. А. Теп-
лоухов вывез в Ленинград класси-
ческое по форме «саблеобразное» 
изваяние Апсах оба (рис. 31), ко-
торое ныне находится в Музее этно-

графии народов СССР. По данным 
сотрудников экспедиции Теплоухо-
ва, на 1926 г. в окрестностях улуса 
Тазмина сохранялось 9 изваяний7 . 

7 Г р я з н о е М. П., Ш ^ н е й д е р Е. Р . 
Указ . соч.. с. 64. 

Рис. 31. И з в а я н и е Апсах оба в котловине C o p r a . Хранится в Музее этногра 
фии народов С С С Р ( Л е н и н г р а д ) . К р а с н ы й песчаник 
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В 1921 г. студент М. П. Грязнов за-
рисовал 7 изваяний. Эти схематич-
ные рисунки опубликованы в свод-
ной работе М. П. Грязнова и 
Е. Р. Шнейдера «Древние изваяния 
Минусинских степей». Спустя 50 лет 
мы отчетливо увидели и зафикси-
ровали голову лося (рис. 32), за-

погребальными сооружениями, за 
исключением изваяния № 12 с го-
ловой лося (по М. П. Грязнову 
№ 25), которое было переиспользо-
вано как менгир в* оградке татар-
ского кургана II стадии и поэтому 
было нами только подкопано 
(рис. 33). 

о о 
О с О 

25см 

Р и с . 32 . И з в а я н и е с г о л о в о й л о с я в к о т л о в и н е C o p r a . П е р е и с п о л ь з о в а н о д л я т а г а р -
с к о й о г р а д ы . К р а с н ы й п е с ч а н и к 

вершающую изваяние, которую 
М. П. Грязнов тогда на нем не раз-
глядел 8. 

В 1971 г. мы зафиксировали в 
котловине Copra 8 изваяний (1, 4, 
5, 6, 7, 8, 12, 13), причем одно из 
них (№ 8) было открыто нами при 
раскопках. Все они не связаны с 

• Ср . : Г р я з н о в М. П. , Ш н е й -
д е р Е . Р . У к а з . соч., т а б л . I I I , рис. 25 
и К ы з л а с о в Л . Р . К а м е н н ы е « с т а р у ш -
к и » Х а к а с и и , рис. на с. 295 . 

Кроме того, зафиксировано еще 
около 15 менгиров, не имеющих 
внешних следов личин. 5 менгиров 
раскопано нами (рис. 30). 

И з в а я н и е № 1 стояло одино-
ко, в 2 км к северу от ст. Ербин-
ская (на 342-м км ж. д. у столби-
ка № 6/7) в полосе отчуждения, в 
30 м к западу от ж. д. полотна9 . 

' Г р я з н о в М . П. , Ш н е й д е р Е. Р . 
У к а з . соч., рис. 14. П о с л е н а ш и х р а с к о -
пок б ы л о в ы в е з е н о Н. В. Л е о н т ь е в ы м в 
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0 4 20см 
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Рис . 33. И з в а я н и е с г о л о в о й л о с я в 
ней 

Стояло оно на ровном месте и ли-
чиной было обращено на восток-
юго-восток (рис. 34). В 300—400 м 
к западу от него — левый берег 
р. Пююр (рус. Бюрь), текущей 

М и н у с и н с к и й к р а е в е д ч е с к и й м у з е й в кон-
це а в г у с т а 1971 г. 

к о т л о в и н е C o p r a после о ч и с т к и н и ж -
ч а с т и 

здесь с севера на юг. Высота извая-
ния — 1,9 м, ширина — 0,33 м, 
толщина по низу — 0,4—0,53 м; 
верх — 0,38X0,18 м. Монолит вы-
бит из серого, ноздреватого песча-
ника-конгломерата, мало приспо-
собленного по фактуре для изготов-
ления изваяний подобного рода. 
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Имеет треугольное сечение и четко 
выделенную рельефную личину раз-
мерами 0 ,35x0,23 м. Под личиной 
двумя выпуклостями обозначены 
груди овальной формы (0,11x0,1 м и 
0,12x0,09 м). На личине отчетли-
во видны: рот, поперечная полоса 

Рис . 34. И з в а я н и е № 1 в котловине 
C o p r a . П е с ч а н и к - к о н г л о м е р а т 

под носом и полоса на лбу; две 
вертикальные дуги и в них — два 
глаза. Слабо видны коровьи рога с 
обеих сторон личины. Третьего 
глаза нет. Вверху лба проходит 
вертикальная выкрошившаяся тре-
щина. Еще видна черточка носа. 
Задняя сторона стелы плоская, а 
личина находится «на ребре» под-
треугольного в сечении каменного 
столба (рис. 35), чуть «отваливше-
гося» вершиной назад (рис. 34). 
Перед стелой был вырезан дерн 
прямоугольником 1 x 1 м. Нами за-

ложен круглый раскоп диаметром 
10 м. Под дерном выявлены облом-
ки трубчатых костей молодой ло-
шади. При зачистке материка позд-
них хакасских жертвоприношений 
не обнаружено, так же как не было 
их и в Салбыке. Очевидно, подоб-
ные жертвы совершались хакасами 
не у всех изваяний. Более почита-
лись стоявшие на берегах рек, воз-
можно, как воплощение сух-ээзи 
(водяного хозяина), который обыч-
но имел бычьи рога или даже вид 
быка. На древней поверхности поч-
вы лежали камни, размерами 
0,24X0,2X0,18 м; 0,34X0,2X0,18 м 
(рис. 35). Найдены также кости мо-
лодой лошади (позвонок, сустав, че-
люстная) и обломок берцовой кости 
крупной дикой птицы. 

В восточном секторе, к югу от 
изваяния, на расстоянии 0,8 м, обна-
ружена каменная выкладка-жерт-
венник из обломков скалы (разме-
рами от 0,35X0,5 м до 0,15X0,2 м). 
Выкладка в плане имеет овальную 
форму; общие ее размеры — 1 ,t»X 
X l , l м. Выгнута она с севера на 
юг (рис. 36). Под выкладкой нахо-
дилась яма № 1. В ней обнаруже-
ны 35 костей стегна и задних ног 
молодой и взрослой особей овцы. 
По северной стенке в яме стояли 
две вертикально врытые в землю 
плиты (рис. 35). Их размеры: 
0,33X0,48 и 0,28X0,4 м. На дне ямы 
обнаружены кости ног молодой ов-
цы. Яма № 1 оказалась овальной, 
вытянутой с севера на юг. Ее раз-
меры: 1,44X1,28, глубина — 1,16м. 

В яме № 2 стояло само изваяние. 
Его удерживали контрфорсы из 
обломков скалы (от 0,2X0,22 м до 
0,34X0,26 м). С северо-восточной 
стороны в яме, близ изваяния (на 
глубине 0,8 м), обнаружен плохо 
сохранившийся черен молодого шес-
тимесячного барашка. После извле-
чения изваяния в заполнении ямы 
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Е & д е р н погребенный дерн Е 2 Э суглинок ^ к а м е н ь Е 2 материк 

- - -изваяния по низу v кости животных I — I с е р а я суспесь * гнилушки 

граница раскопа 

Р и с . 35. П л а н и р а з р е з р а с к о п а в о к р у г и з в а я н и я № 1 

также обнаружены кости ног взрос-
лой овцы и барашка. Общая длина 
изваяния — 2,85 м. Вкопано оно 
было на глубину 1,1 м. Основание 
изваяния имеет размеры 0.26Х 
Х0,36 м. Яма под ним округлая, 
вытянутая с северо-запада на юго-

восток (рис. 35). Размеры ее: 
2,3X2,08 м. 

М е н г и р № 2 стоял на пашне, 
в 450 м к востоку от поселка стан-
ции, с правой стороны тракта Ер-
бннская — Кутен-Булук, кото-
рый здесь уходит в Темный лог 
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Рис . 36. Ж е р т в е н н и к из камней к югу от и з в а я н и я № 1 (с юго -востока ) . 
Я м а № 1 

(рис. 30). Менгир расположен в 
створе изваяния № 5 и менгира 
№ 3. Изваяние № 5 располагалось 
в 200 м от менгира № 2 (к западу-
юго-западу 240°). Менгир № 3 на-
ходился в 43,5 м от менгира № 2 
на северо-восток 57°. 

Менгир № 2 стоял вертикально 
и имел высоту 1,42 м (рис. 37). 
Размеры его граней по основанию: 
1,15X0,3X0,68X0,75 м. Основание 
имеет трапециевидную форму со 
скругленными углами (рис. 38). 
Вершина менгира скруглена. Ее 
длинная ось — 0,62 м, короткая — 
0,35 м. Менгир представляет собой 
монолит серого крупнозернистого 
гранита, привезенный издалека, ибо 
окружающие котловину Copra го-
ры сложены из известняков. 

Заложили раскоп диаметром Юм 
(рис. 38). Под слоем дерна найден 
обломок лопатки молодой лошади. 
В 2,5 м на юг-юго-восток от мен-
гира под дерном выявлена камен-
ная округлая выкладка-жертвенник 
диаметром 1 м (№ 1, рис. 38). Кам-
ни выкладки (известняк) имеют 
размеры от 0,41X0,34X0,34 и до 
0,21X0,13X0,11 м. При разборке 
выкладки встречаются фрагменты 
таза той же лошади. Середина меж-
ду обломками скалы заполнена гу-
мусом с мелкими камнями и оскол-
ками девонского песчаника. Вы-
кладка представляет собой верх за-
полненной камнями ямы. Размеры 
ямы — 1X0,86 м. Она овальна и 
нытянута с запада на восток 
(рис. 38). Дно ямы выявилось на 
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Рис. 37. Менгир № 2 (с с е в е р о - з а п а д а ) . Гранит 

глубине 0,9 м. При дальнейшем уг-
лублении в раскопе встречаются 
обломки ребер лошади, которые 
лежали у камней забутовки основ-
ной ямы менгира. 

С северо-западной стороны мен-
гира выявились контрфорсы и ка-
менная забутовка ямы, в которую 
он поставлен, контрфорсы имеют 
размеры: 0,6x0,3x0,15 м; 0,4Х0,2Х 
X0,1 М; 0,36X0,15X0,08 м. Камень 
был зарыт в землю на 1,05 м. Тол-
щина основания — 0,22 м. Нижний 
конец камня полукруглый. Общая 
длина — 2,47 м (рис. 38). Дно ямы 
выявилось на глубине 1,1 м. Яма 
до самого дна заполнена обломка-
ми скалы (размером в среднем 
0,22X0,3X0,17 м). Размеры ямы: 
0,8X0,5 м. Вытянута она с северо-
востока на юго-запад. 

М е н г и р № 3 находился на рас-
стоянии 500 м к востоку от пос. 
Ербинская, справа от дороги Ер-
бинская — Кутен-Булук (рис. 30). 

Он стоял на пашне в 43,5 м к се-
веро-востоку от менгира № 2. Вы-
сота его — 1,32 м от современной 
поверхности. Это глыба крупнозер-
нистого гранита (рис. 57). Она 
имеет скругленный верх и прямо-
угольное сечение с четырьмя гра-
нями. Размеры граней по низу: 
0,25X0,75X0,4X0,7 м. При зачист-
ке дерна в раскопе диаметром 10 м 
на горизонте к востоку-юго-востоку 
от менгира залегали раздроблен-
ные остатки зубов и верхней челю-
сти взрослой особи крупного рога-
Tqro скота, а также лопатка и зуб 
овцы. 

Менгир стоял в яме, имеющей в 
плане форму неправильного овала. 
Яма вытянута с запада на восток 
(1,4X1,1 м и глубина 1 м). С юж-
ной стороны менгира в ней забу-
тованы в качестве контрфорса три 
камня (0,2X0,1 м; 0,15X0,1 м и 
0,13X0,9 м; рис. 57). Общая длина 
менгира — 2,32 м (рис. 57). Р а з -
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меры основания: 0,32X0,2 м. Раз-
меры дна ямы: 0,7x0,58 м. 

И з в а я н и е - м е н г и р № 4 и 
м е н г и р № 10 расположены в 

передачи) на пашне (рис. 30, 40). 
Здесь по линии север — юг (в 
14,65 м друг от друга) сохранились 
два вертикальных -каменных стол-

v кости животных Е Ь камни менгир в сечении — г р а н и ц а раскопа 

Рис. 38. П л а н и разрез раскопа вокруг менгира № 2 

800 м к северо-востоку от поселка 
ст. Ербинская и в 400 м к востоку 
от обособленных сооружений высо-
ковольтной подстанции (в 150 м к 
западу от линии высоковольтной 

ба № 4 и № 10, высеченных из 
крупнозернистого серого гранита 
(рис. 40). Между ними расположе-
ны две впадины (№ 1 и № 2), за-
дернованные и окруженные облом-
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ками скалы. К северу от южного 
столба в 3,3 м расположена камен-
ная выкладка № 4 (рис. 40, 41). 

Северный менгир № 10 четырех-

,нию: 0,5X0,85X0,47X0,6 м. Верши-
на столба подквадратная (0,65X 
Х0.62 м). 

Южный столб № 4 достигает 

1 е & з д г р н Е 2 суглинок Е Э щебень с песком v кости животных 

^ находка О камни I I заполнение ям камень в сечении 

Рис . 39. П л а н и р а з р е з р а с к о п а в о к р у г м е н г и р а № 3. Г р а н и т 

гранный, возвышается на 1,6 м. Уз- 1,52 м в высоту. Возле него с за-
кие грани его направлены на вое- падной стороны перед личиной снят 
ток-юго-восток и запад-северо-за- дерн. Столб четырехгранный; ориен-
пад (рис. 42). Обмеры по основа- тирован узкими гранями на восток 
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Рис . 40. П л а н и р а з р е з раскопа 4 вокруг 
и з в а я н и я № 4 и менгира № 10 

и запад (рис. 43). Обмеры по осно-
ванию: 0 ,66X0,3X0,61X0,3 м .Столб 
№ 4 представляет собой древнее 
изваяние, вкопанное вниз «голо-
вой», т. е. с перевернутой личиной, 
выбитой на узкой западной его гра-
ни (рис. 43) 10. Личина имеет три 
глаза, рот, черту вместо носа, сла-

1в Г р я з н о в М. П., Ш н е й д е р Е. Р . 
Указ . соч., т а б л . I, рис. 2. 

Рис . 41. Ж е р т в е н н и к A's 4 в раскопе 4 
(с з а п а д а ) 

бо намеченные «рожки» и «ушки» 
(рис. 44). Заложен раскоп, вытяну-

тый с севера на юг на 25 м, охва-
тывающий все сооружения (рис .40) . 
Выкладка № 3, находящаяся к югу 
от изваяния № 4, имеет размеры: 
2,4X2,1 м. Она вытянута с севера 
на юг и на поверхности обозначена 
обломками скалы (рис. 40, 45). 

Яма № 1 расположена к югу ог 
менгира № 10. Это округлое углуб-
ление (диаметром 2,4 м), окружен-
ное задернованным развалом кам-
ней. Центр ямы удален от менгира 
№ 10 на 4 м (рис. 40, 46). 

Яма № 2 находится в 1,6 м к югу 
от ямы № 1. Внешне она выглядит 
так же, как и яма № 1. Размеры 
общего развала камней с запада на 
восток около 5 м, с севера на юг — 
3,6 м. С восточной стороны ямы за-
метно повышение уровня почвы в 
виде «вала». Возможно, это древ-



Рнс. 42. Менгир № 10 с контрфорсами 
в раскопе 4 (с ю г о - з а п а д а ) . Серый 

гранит 

11IIй выброс. По оси запад — восток 
•«вал» имеет ширину около 2 м 
(рис. 40 и 46). 

При снятии дерна к востоку-юго-
востоку от менгира № 10 на глу-
бине 0,3 м обнаружены череп со-
баки без нижней челюсти, поверну-
тый мордой на юг (рнс. 40), а так-
же обломки трубчатых костей како-
го-то животного. Вокруг менгира 
выявлены закрепляющие его контр-
форсы и забутовка ямы. Камни 
эти — обломки розового гранита 
размером от 0,4X0,2X0,1 м до 
•0,14X0,12X0,4 м,-

Менгир № 10 был врыт на глу-
бину до 0,8 м. Общая его длина — 

Рис. 43. И з в а я н и е № 4 в раскопе 4 
(с ю г о - з а п а д а ) . В р ы т о в перевернутом 

состоянии. Серый гранит 

2,43 м. К основанию камень сужа-
ется до 0,38 м и округляется. На 
вершине менгира плоскость 0,58Х 
Х0,7 м; (рис. 42). Дно ямы под 
менгиром выявилось на глубине 
1,03 м. 

Выявлены контрфорсы и забутов-
ка ямы под изваянием № 4. Сред-
ние размеры камней: 0,24X0,8 м. 
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Рис. 44. И з в а я н и е № 4 в раскопе 4 
(с с е в е р о - з а п а д а ) . С е р ы й гранит 

При расчистке выкладки № 3 
среди камней найдены обломок 
нижней челюсти и шесть зубов 
крупной лошади, ее берцовая кость 
и мелкие обломки других костей. 
Под выкладкой-жертвенником ока-
залась сужающаяся книзу яма 
(1 ,37X1,45 м и глубиной 1,65 м) , 
плотно заполненная обломками ска-
лы. Среди камней найдены: позво-
нок и фаланга от одной особи круп-
ного рогатого скота; зуб и фаланга 

особи мелкого рогатого скота и ко-
сти диких — нижняя челюсть и 
лучевая косули, а также верхняя 
челюсть сурка (Mrarmotta bobac L.). 
Другие обломки костей (27) неоп-
ределимы. На дне жертвенной ямы 
оказались остатки гнилого деревян-
ного бревнышка (рис. 40, 45). 

Выкладка № 4 вытянута с запада 
на восток (рис. 40, 45). Ее разме-
ры: 1,8X1,4 м. При расчистке сре-
ди камней в верхней части обна-
ружены обломки 29 неопределимых 
костей, а также пястная и грифель-
ная кости лошади. Ниже обнаруже-
на жертвенная яма (около 1,5 м 
диаметром и глубиной до 1,5 м) , 
заполненная обломками скалы. Сре-
ди камней обнаружены: куски 
сгнившего бревнышка; обломки 
трубчатой, черепа с нижней челю-
стью, кости ноги особи мелкого ро-
гатого скота. Из костей диких жи-
вотных в яме оказались зуб косули 
и зуб медведя. 

Яма № 1, расчищенная под ка-
менной выкладкой южнее менгира 
10, имела округлую форму (диамет-
ром около 1,8 м), но с «притуплён-
ным» восточным краем (рис. 40, 
40). Ее глубина — 1,45 м. Камни 
заполняли лишь верхнюю половину 
ямы. Книзу яма сузилась, стала 
круглой диаметром 1 м. 

Яма № 2, расчищенная к югу от 
первой под каменной наброской, 
имела овальную форму 1,5 (север — 
юг) X 1,75 м (восток — запад) . 
Под слоем гранитных камней (раз-
мерами от 0,15X0,1X0,07 м до 
0,5X0,52X0,1 м) находились ниж-
няя челюсть косули, нижняя че-
люсть и бедренная кость сурка 
(Marmotta bobac). Яма оказалась 
неглубокой (до 0,65 м) , блюдцеоб-
разной (рис. 40, 46). 

Округлое углубление в центре 
дна ямы скорее всего отпечаток 
основания стоявшего здесь перво-
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Рис . 46. П л а н ы и р а з р е з ы ям № 1 и 2 в раскопе 4 

начально большого менгира, неко-
гда увезенного. О том, что менгир 
этот выкопан, говорит наличие от-
меченного выше «вала» — выброса 
с западной стороны, а также ма-
лое количество костей животных, 
оказавшихся в яме. В трех метрах 

от ямы № 2 к югу находится жерт-
венная яма № 4 (рис. 40, 45), соот-
носящаяся со 2-й. Это еще раз под-
тверждает, что яма № 2 не жерт-
венная, ибо жертвенник, как пра-
вило, делался глубоким и к тому 
же сплошь забутовывался камнями. 
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Некоторые камни в яме № 2 стоя-
ли почти вертикально, как полага-
ется контрфорсам. Менгир в яме 
№ 2 когда-то был центральным в 
ряду из трех столбов, стоявших по 
линии север — юг. Вероятно, он 
был толстым, но не высоким, что 
способствовало его перевозке на 
строительство окружающих татар-
ских курганов, подобно нзваянию 
№ 12 с головой лося,- обнаружен-
ному на подобном кургане в виде 
вертикального менгира. 

Таким образцом, раскопки показа-
ли, что два или три каменных мен-
гира иногда стояли в один ряд, вы-
тянутый с севера на юг. В этом 
случае с южной стороны каждого 
менгира находилась жертвенная 
яма с костями животных, забуто-
ванная обломками скалы. Возмож-
но, что в данном случае изваяние 
№ 4 с рельефной личиной переис-
пользовано в качестве простого 
менгира в перевернутом виде. Но, 
может быть, здесь такого положе-
ния изваяния требовал сам обряд. 

Нельзя не отметить, что все же 
личина в данном случае повернута 
на запад, а не на восток, как обыч-
но. Возможно, это свидетельствует, 
что в конкретном ряду менгиров 
личина уже не играла своей осо-
бой роли, но ее не уничтожи-
ли, когда изваяние перенспользова-
ли в качестве менгира. 

Такую трактовку менгира-извая-
ния № 4 подтверждают известные 
случаи переиспользованных в ту же 
эпоху изваяний, которые имеют по 
Две личины на обоих концах стел, 
находящихся по отношению друг 
к другу в перевернутом в и д е " 
(рис. 47). 

11 Л и п с к и й А. Н. К вопросу о се-
мантике солнцеобразных личин Е н и с е я . — 
В кн.: Сибирь и ее соседи в древности. 
Новосибирск, 1970, рис. 36 и 4г. 

Рис . 47. Каменное и з в а я н и е с низовьев 
р. Тёи с антиподальными личинами. Хра-

нится в Х О К М . Песчаник 

И з в а я н и е № 5 находится а 
250 м к юго-востоку от станцион-
ного поселка на краю пашни, по 
правую сторону тракта на Кутен-
Булук (рис. 30), в 25 м к юго-вос-
току от его полотна. Стоит оно оди-
ноко на ровном месте, личиной на 
восток-юго-восток (рис. 48). У из-
ваяния был кем-то снят дерн в ви-
де раскопа неправильной формы. 
Изваяние высечено из серого мелко-
зернистого гранита. Высота его — 
1,88 м, ширина и толщина по ни-
зу — 0,73X0,39 м; по верху — 
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Рис . 48 . П л а н и р а з р е з р а с к о п а в о к р у г и з в а я н и я № 5 в к о т л о в и н е C o p r a 

0,42X0,24 м (рис. 49) 12. Личина 
антропоморфная, рельефная, хоро-
шо сохранившаяся (длиной 0,48 и 
шириной 0,3 м). Рельефный нос 
имеет ноздри в виде округлых ямок. 
Верх его переходит в брови, очер-

12 Ср . : Г р я з н о в М. П. , Ш н е й -
д е р Е . Р . У к а з . соч., т а б л . IV, рис. 35 . 
И з в а я н и е в ы в е з е н о в к о н ц е а в г у с т а 1971 г. 
Н . В. Л е о н т ь е в ы м в М и н у с и н с к и й м у з е й . 

ченные выемками снизу. Глаза — 
это круглые, объемные валики, с 
углублением внутри. На рельеф-
ных, выпуклых щеках по краям по 
три поперечных борозды. Личина 
имеет с обеих сторон изображения 
рогов и ушей. «Оттянутый» книзу 
подбородок оббит недавно. Грудь и 
начало «живота» имеют свежеско-
лотую плоскость (рис. 49). 

1 1 6 



Вверху над личиной выбито изо-
бражение небесной ладьи с круто-
изогнутым носом и кормой, между 

да с продольным креплением были 
известны на Енисее в эпоху тазмин-
ской культуры и, вероятно, ранее 13. 

На левой плоскости изваяния 
№ 5 выбиты друг над другом два 
отчетливых знака в виде вписан-
ных концентрических окружностей 
с четырьмя углами по сторонам, а 
над ними видны полустершиеся 
очертания третьего такого же зна-
ка. Два аналогичных знака сохра-
нились и на правой плоскости из-
ваяния. Грудь скололи перед нашим 
приездом местные мальчишки, по их 
же признанию. Они же рассказали, 
что изваяние имело выпуклые гру-
ди. На рисунке его 1921 г. еще 
видны три концентрические окруж-
ности, спускающиеся сверху вниз 
по середине груди м . 

У подножья выявились контр-
форсы из краснопесчаниковых плит, 
врытых на ребро перпендикулярно 
плоскости изваяния. Они протяну-
лись на 1 м на север-северо-вос-
ток и на 0,6 м на юг-юго-запад. 
Длина плит от 0,25 до 0,8 м 
(рис. 48). 

На горизонте вокруг изваяния 
выявлены обломки трубчатых кос-
тей, пястья, лопатки от двух лоша-
дей — молодой и взрослой. В 2 м 
к востоку — обломок лопатки овцы. 
В юго-восточной части круглого 
раскопа (диаметром 10 м), на глу-
бине 0,24 м найден кусок от боко-
вины гладкого черного лепного со-
суда (№ 1; 3 ,5X3 см). А на глуби-
не 0,43 м расчищена овальная жерт-
венная яма № 1, вытянутая с се-
вера-северо-востока на юг-юго-за-

Рис. 49. И з в а я н и е № 5 (с северо-во-
с т о к а ) . Серый гранит , 3 П о д о б н а я л а д ь я с солнцем и з о б р а -

ж е н а наверху изваяния , н а х о д и в ш е г о с я 
на ч а а т а с е Красный к а м е н ь (р. К о к с а ) , 

которыми треугольником (острием ( A p p e l g r e n - K i v a l o Н Al t -AI ta i sche 
вверх) изображены тросы жестко- ^b

u
b

nst
1

d
3

e
0

,;kmhler' H e l s i "g f o r s . 1931. 
сти, поддерживаемые вертикальной а й г р я з н о е М. П., Ш н е й д е р Е. Р. 
подставкой (рис. 49). Подобные су- Указ . соч., табл . IV, рис. 35. 
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Рис . 50. П л а н 6 и 8 



л а д (1,36X1,65 м и глубиной 
1,17 м) . Сверху она перекрыта кам-
нями (0,34X0,22 м; 0,4X0,55 м и 
0,48X0,55 м; рис. 48). В заполне-
нии ямы встретилось семь ка-
менных глыб (размерами от 0,28Х 
Х0,25 м до 0,45X0,3 м) . Между 
ними небольшое число неопреде-

лимых обломков костей животных. 
Дно ямы 0,53 X 0,56 м (рис. 48). 

Само изваяние было врыто в зем-
лю на глубину 0,7 м. Размеры его 
•основания: 0 ,56x0 ,3 м; длина — 
2,58 м. Кто яма (№ 2) округлая в 
плане; диаметр — 0,85 м, глубина — 
0,76 м. Размеры дна: 0,66X0,74 м. 
Обломок боковины толстостенного 
сосуда (находка № 1), обнаружен-
ный под дерном над ямой № 1, ве-
роятно, случайно попал сюда позд-
нее. 

И з в а я н и я № 6 и 8 находятся 
я 50 м к северу от тракта на Ку-
тей — Булук и в 800 м к востоку-
северо-востоку от пос. Ербннского 
(рис. 30), в 100 м от менгира № 3 

на северо-восток (рис. 50). Извая-
ние № 6 стояло одиноко посреди 
пашни и было обращено личиной 
на восток (рис. 51) 15. Высечено оно 
из серого мелкозернистого гранита 
» виде четырехгранного обелиска с 
закругленным верхом. Ширина его 
у поверхности земли — 0,55 м, тол-
щина — 0,27 м. Личина находится 
почти над уровнем земли. У нее 
слегка поврежден подбородок, от-
биты кончик носа и часть левого 
глаза. На лбу изображен «прора-
стающий» треугольник с двумя па-
рами «листьев». По сторонам го-
ловы хорошо видны рога, уши с 
трезубцами и другие дополнитель-
ные черты (рис. 51, 52). Глаза у 
личины рельефные, круглые (в виде 
кольцевых валиков с углублениями 

18 Ср.: Г р я з н о в М. П., I l l н е й -
д е р Е. Р . Указ . соч., т абл . H I , рис. 24. 

внутри); нос рельефный, рот углуб-
ленный, широкий. Есть слабая по-
перечная черта, проходящая через 
скулы и нос. Подбородок остро-

Рнс . 51. И з в а я н и е № 6 (с юго-во-
с т о к а ) . С е р ы й гранит 

угольный. Изображены рельефные 
груди в виде двух выпуклостей 
(рис. 51, 52). 

Высота изваяния — 1,29 м, ши-
рина верхней части — 0,3 м, тол-
щина — 0,15 м. На правой и левой 
гранях дугой сверху вниз изобра-
жены по три «солнечных» знака . 
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Все они имеют характерные тре-
угольные выступы (рис. 51, 52). 
Задняя грань изваяния слегка вы-
пуклая. 

Рис . 52. И з в а я н и е № 6 (с с е в е р а ) . 
С е р ы й гранит 

В 7 м к северу от изваяния № Г> 
находится крупный поваленный 
«менгир» № 8, упавший вершиной 
на север. Он изваян из крупнозер-
нистого гранита розовато-серого 
цвета. Длина его — 0,78 м, шири-
на — 0,6 м, толщина — 0,23 м 
(рис. 50). 

В восточном секторе раскопа 
найдены обломок эпифиза мелкого 

животного, а также обломки труб-
чатой кости, коренного зуба и ребра 
лошади. При расчистке скопления 
камней (выкладка № 2), которое 
находится в 3 м к северу от извая-
ния № 6, обнаружен обломок таза 
лошади. В 3 м к югу от менгира 
N° 8 находится крупный обломок 
камня серовато-розового цвета (воз-
можно, обломок менгира; длина — 
1 м, ширина — 0,6 м, толщина — 
0,3 м) . 

Выкладка № 2 сложена из белых 
известняковых камней (размерами 
0,1X0,4 м) и скорее всего относит-
ся к менгиру № 8. 

На поверхность первоначально 
выходила лишь нижняя часть этого 
изваяния-менгира, а три четверти 
остальной длины его были скрыты 
в земле. Очертания его обнаруже-
ны лишь при расчистке (рис. 53). 
Оказалось, что изваяние-менгир — 
это своеобразный «полуфабрикат». 
На нем нет следов окончательной 
обработки: нанесения очертаний, 
шлифовки и т. д. Однако есть 
овальная выпуклость, заготовлен-
ная для личины, а под нею — рель-
ефные округлые груди (рис. 53). 
После расчистки выяснилось, что 
длина изваяния № 8 достигает 
2,16 м; толщина «груди» — 0,4 м, 
ширина у основания — 0,44 м; и 
районе лица — 0,44 м, у верши-
ны — 0,42 м. Над «личиной» извая-
ния суженный его конец имеет вы-
соту 0,32 м и толщину 0,28 м. 

Под изваянием № 8 оказалась 
каменная выкладка из обломков из-
вестняка, являвшаяся остатками 
контрфорсов изваяния. При расчи-
стке найдены обломки двух зубов 
лошади. Затем оконтурилась не-
глубокая круглая ямка. Глубина 
ее — 0,24 м, а диаметр — 0,95 м 
(рис. 50). 

Крупный обломок гранита, лежа-
щий над ямой № 2, составлявший 

120 



часть ее верхнего завала, при из-
мерении и сопоставлении с извая-
нием № 8 оказался верхним концом 
именно этого изваяния. Очевидно, 
от обработанного вчерне изваяния 

Рис. 53. Менгир № 8 из недоделан-
ного и з в а я н и я к северу от и з в а я н и я 

№ 6. Р о з о в ы й гранит 

№ 8 (овал лица и груди) по какой-
то причине отломилась верхняя 
часть. Поэтому дальнейшая обра-
ботка его была прекращена. Верх-
ний обломок положен поверх жерт-
венной ямы № 2, а сломанное из-
ваяние было поставлено «вниз го-

ловой» в яму в качестве менгира. 
Это подтверждается тем, что под 
самим изваянием и по двум сторо-
нам от него находились остатки 
контрфорсов. После того как извая-
ние-менгир упало (вершиной на се-
вер), контрфорсы южной части бы-
ли вывернуты и оказались частью 
на нем и под ним. Общая длина 
изваяния (в соединении с облом-
ком) первоначально составляла 
3,16 м (рис. 50, 53). 

При выемке заполнения жертвен-
ной ямы № 2, находившейся под 
выкладкой № 2, на глубине 1,48 м 
обнаружены остатки гнилого дере-
ва (лиственницы). На дне ямы бы-
ла устроена как бы оградка из де-
ревянных стволиков, очищенных от 
коры. Яма № 2 имеет овальную 
форму (1,26X1,52 м), глубина ее — 
1,28 м. В заполнении ее оказались 
многочисленные известняковые об-
ломки и неопределимые кости жи-
вотных. С глубины 0,75 м и до глу-
бины 1,1 м выявились многочислен-
ные остатки перегнившего дерева. 
Интересно, что внутри деревянной 
«оградки» не было камней. Прост-
ранство между колышками заполне-
но черным гумусом, а уже поверх 
него лежали камни забутовки. 
С внешней стороны камни лежали 
вплотную до самого дна ямы 
(рис. 50). Размеры ямы по дну: 
0,86 м (С—Ю) Х0.98 м. 

В 2,7 м к югу-юго-западу от из-
ваяния № 6 находится каменная 
выкладка № 1 овальной формы 
(рис. 50), вытянутая с востока на 
запад. Как и выкладка № 2, она 
сложена из бесформенных облом-
ков известняковой породы (1 ,55х 
X 1,1 м). При разборке выкладки 
найдены позвонок и кости ног ло-
шади и эпистрофей крупного рога-
того скота. Основная масса костей 
находилась в верхнем слое забутов-
ки. Под выкладкой расчистилась 
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яма N° 1 глубиной 1,2 м. Она была 
заполнена плотно уложенными об-
ломками известняковой породы не-
определенных фйрм. Яма овальная 
в верхней части — 0 ,98x1 ,2 м, в 
нижней — 0,78X0,8 м. 

При расчистке контрфорсов воз-
ле изваяния № 6 найдены обломки 
плечевой кости и зуб лошади, а так-
же две мелкие косточки птицы. При 
зачистке материка вокруг изваяния 
№ 6 выявилось черное пятно ямы, 
в которой оно стояло (0,54X0,68 м). 
Глубина ямы после извлечения из 
нее изваяния — 0,75 м. Костей л 
находок в ней не обнаружено. Раз-
меры ямы: 0 ,45x0,54 м. Общая 
длина изваяния № 6 — 2,51 м. Ши-
рина его — 0,25 м, толщина — 
0,16 м (от нижней точки — 0,33 м) . 
У изваяния были отбиты живот и 
левая грудь (рис. 50). 

Раскопки вокруг изваяний № 6 и 
8 1 6 наглядно показали, что извая-
ние устанавливалось в одном ряду 
с менгиром и каждое из них имело 
свою отдельную яму. А наблюдение 
над изваянием-менгиром № 8 позво-
лило установить, что изваяния до-
ставлялись на место установки в 
виде «полуфабрикатов» и доделы-
вались окончательно на месте. 

И з в а я н и е № 7 и м е н г и р 
№ 1 1 . Изваяние лежит на боку, вы-
тянуто с севера на юг, личиной об-
ращено на восток. По данным 
М. П. Грязнова, прежде оно стоя-
ло, будучи обращено личиной к во-
стоку ,7. Изваяние расположено ны-
не под линией электропередачи вы-

" В 1973 г. оба и з в а я н и я были уве-
з е н ы в А к а д е м г о р о д о к г. Н о в о с и б и р с к а , 
где были у с т а н о в л е н ы возле д о м а покой-
ного а к а д е м и к а А. П. О к л а д н и к о в а (ул. З о -
л о т о д о л ц н с к а я , д . № 32) . 

" Г р я з н о е М. П., Ш н е й д е р Е. Р . 
У к а з . соч. табл . , I, рис. 1 ( О р и е н т и р о в к а 
не совсем точна . Н а м и у с т а н о в л е н о п о 
бусоли , что и з в а я н и е и менгир н а х о д и л и с ь 
на линии с е в е р — ю г ) . 

сокого напряжения (в 60 м к севе-
ру-северо-западу от мачты Л Э П 
Д2/1083) и в 54 м к югу от дороги, 
ведущей от ст. Ерфинская к изве-
стняковому карьеру в соседней го-
ре. От изваяния до школы (крайне-
го юго-восточного здания пос. Ер-
бинский) — 1 км (рис. 30). 

У основания изваяния сохранил-
ся шурф размером 2 , 7 x 3 x 0 , 3 м. 

Изваяние представляет собой 
прямой столб из серого, крупнозер-
нистого гранита (рис. 54). Верхуш-
ка его скругленная, а основание че-
тырехугольное (0,55 X 0,25 X 0,67 X 
Х0,37 м). Длина изваяния — 3,3 м. 
Вкопано на глубину 1,05 м. Личина 
слабо видна. Она имеет овальную 
форму (0,74X0,36 м; рис. 55). Лоб 
отделен от остальной части личины 
чертой, рот — другой чертой. У ли-
чины три глаза, один из которых 
расположен на лбу, а также уши и 
рога. 

В 2 м к северу-северо-западу от 
изваяния лежит менгир № 11 из 
такого же серого гранита. Вытянут 
ои с северо-востока на юго-запад 
и расколот на две части. Размеры 
юго-западного обломка: 1,74 X 
X0,42X0,6 м, а северо-восточно-
го — 1,5X0,51X0,48 м. Попереч-
ное сечение его подтреугольное 
(рис. 55). 

Раскоп был овальным — 13 м с 
севера на юг и 10 м с запада на 
восток. В результате расчистки се-
веро-восточного обломка менгира 
оказалось, что длина его >— 1,75 м, 
ширина — 0,56 м, а основание че-
тырехугольное (0,56X0,4 м). Мен-
гир № 11 прежде стоял в яме № 1, 
узкими гранями на восток и запад 
(рис. 55). После выборки камней 
от контрфорсов яма оказалась 
овальной (1,15X0,8 м) , глубиной 
1,15 м. Дно ямы круглое, диамет-
ром 1 м. В центре среди заполня-
ющих ее камней, встречаются мел-
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Рис. 54. И з в а я н и е № 7 и менгир № I I , л е ж а в ш и е в 1 км к юго-востоку от поселка 
ст. Ербинской. Серый гранит 

кие кальцинированные кости. На 
дне ямы обнаружены череп 3-ме-
сячного барашка с рожками, зубы, 
плюсна и фаланги взрослой овцы, 
а также плюсна, фаланги и перед-
ние ноги годовалого барашка. Все-
го от трех особей. В западной ча-
сти ямы находился большой обло-
мок менгира (0,67X0,51X0,35 м). 
При учете всех трех обломков пер-
воначальная длина менгира № 11 
составляла 3,82 м. Вкопан он был 
на глубину 1,2 м. 

Под основанием изваяния № 7 
обнаружена яма № 2. После выбор-
ки камней установлено, что она 
овальная (0,71X1,21 м), глубиной 
0,86 м. Яма суживается ко дну. Под 
плитами, служившими контрфорса-
ми, обнаружены обломки черепа 
ягненка, лопатка, его передние но-
Г», таз и позвонки другого молодо-
го барашка. Возраст обоих особей 

приблизительно около 4 месяцев. 
Со всей остальной площадки рас-

копа собраны 3 кости от двух мо-
лодых лошадей (нижняя челюсть, 
кусок бедра и лучевая), а также 
пястье молодой овцы. Интересно, 
что здесь же найдена берцовая 
кость козерога. 

М е н г и р № 9 представляет со-
бой монолит из серого гранита, 
подпрямоуголыюго сечения (U,85X 
Х0,7 м) . Длина его — 2,35 м. Ши-
рокими гранями столб ориентиро-
ван на север и юг, узкими — на 
запад и восток. Восточная грань 
имеет ширину 0,4 м, она отделена 
от соседних граней четко выражен-
ными прямыми ребрами. На запад-
ной грани есть большой горбообраз-
ный выступ. Он начинается снизу 
и на высоте 0,7 м от грунта нмеег 
самую выдающуюся точку. К вер-
шине он резко сужается (рис. 56). 
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граница старого шурфа d f e дерн f / Л материк ШШШ камни в сечении 

1 I заполнение ямы v кости животных * кальцинированные кости 4 находки 

а уголь —•— границы ям под камнями _ 

Р и с . 55. П л а н и р а з р е з р а с к о п а в о к р у г и з в а я н и я № 7 и м е н г и р а № I I 
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P u t . 56. Менгир № 9 в к о т л о в и н е С.ор-
га. В и д с ю г а . С е р ы й г р а н и т 

Менгир стоит одиноко на ровной 
местности посреди пашни (рис. 30), 
в 300 м от пос. Ербинский. В 100 м 
к юго-западу от него стоял описан-
ный выше менгир № 2 (рис. 30, 37). 

В западном секторе круглого рас-
копа диаметром 10 м под дерном 
обнаружены шейные позвонки мо-
лодой особи крупного рогатого ско-
та и фрагмент венчика с уступом 
от черноглиняного баночного сосу-
да (нах. № 1; рис. 58). Подобные 
сосуды с валиком-уступчиком под 
•'орлом обнаружены среди посуды 
на неолитической стоянке Хадын-
кых I в Саянах. 

В восточном секторе также встре-
чаются неопределимые кости жи-

вотных. Обнаружена также под-
прямоугольная каменная выкладка 
(0 ,9x0,75 м; рис. 39). Под выклад-
кой оказалась яма № 1, забутован-
ная глыбами мраморовндного из-
вестняка и гранитными камнями. 
В забутовке найден обломок лопат-
ки молодой овцы. Глубина ямы — 
1,27. Подпрямоугольная яма (1,12Х 
X I м) сужалась книзу до 0,9 м. 

Около менгира расчищены контр-
форсы. Яма № 2, в которой стоял 
сам менгир, округлая (1,14X0,97м). 
Глубина ее 1,1 м. Книзу яма сужа-
ется до 0,6 м. Засыпка ямы имела 
черный цвет, и в ней встречались 
остатки истлевшего дерева. Разме-
ры камней контрфорсов: 0,5x0,21 X 
Х0,1 м; 0,34X0,19X0,13 м; 0,28Х 
Х0,2Х0,13 м и т. д. Обмеры низа 
менгира: 0 ,35x0 ,37x0 ,45 м. Мен-
гир был вкопан на глубину 0,93 м. 

И з в а я н и е Х ы с о б а (Девуш-
ка-менгир) также стояло в котло-
вине Copra и было вывезено в 
1911 г. в Минусинский музей 
И. Т. Савенковым. Это очень ред-
кая по типу и характеру своему сте-
ла с изображением на плоскости 
двух личин 18, причем нижняя личи-
на как бы подвешена на груди верх-
ней (рнс. 59). Прежнее местополо-
жение изваяния было уверенно ука-
зано нам в 1972 г. старожилом улу-
са Тазмина П. Е. Тугужековым 
(сеок паратан хасха, 1892 г. рож-
дения), который неоднократно ви-
дел изваяние стоявшим на месте до 
его отправки в музей. 

Яма из-под изваяния сохранилась 
на пашне в 150 м к северу-северо-
западу от тагарского кургана с из-
ваянием лося и в 300 м к северо-
востоку от поселка высоковольтной 
подстанции. Это место расположе-
но в 1,5 км к северо-востоку от во-

•» Г р я з н о в М. П. , Ш н е й д е р Е. Р . 
У к а з . соч., т а б л . V I , рис. 54. 
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Рис . 57. П л а н и р а з р е з р а с к о п а в о к р у г менгира № 3 в к о т л о в и н е C o p r a 
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Рис . 58. О б л о м о к неолитического сосуда № 1 у менгира № 9 в котловине 
C o p r a 

докачкн ст. Ербинская (рис. 30)« 
Глубина ямы — 0,77 м, размеры: 
2 ,8x2 ,1 м. Заложен раскоп диа-
метром 10 м. Произведенные рас-
копки показали, что истинная глу-
бина ямы составляет 2,25 м. При 
расчистке в яме обнаружены толь-
ко остатки дерева, довольно све-
жие, вероятно от использованных 
П. Т. Савенковым каких-то приспо-
соблений во время извлечения из-
ваяния (рис. 60). Ни предметов, ни 
костей не оказалось. Вероятно, С а -
венков после извлечения изваяния 
глубоко прокопал старую его яму. 

Если здесь некогда стояло извая-
ние Хыс оба, то оно, очевидно, не 
имело дополнительных сооружений 
или жертвенных остатков. Не встре-
чалось и камней от выброшенных 
контрфорсов. 

И з в а я н и е У л у г - Х у р т у я х 
т а с (Большая старуха) с левого-
берега р. Абакан стало известно» 
ученым одним из первых. Его за-
фиксировал еще в 1722 г. Д. Г. Мес-
сершмндт1 9 . По свидетельству ме-

ю 20 

'» Ср.: Г р я з н о е М. П., Ш н е й -
д е р Е. Р . Указ . соч., т абл . V, рис. 43; 
M e s s e r s c h m i d t D. G. F o r s c h u n g r e i s e 
du rch Sibi r ien 1720—1727. Theil 1. Ber l in , . 
1962, s. 300. abb. 7; ср.: К ы з л а -
c о в Л . Р . К а м е н н ы е «старушки» Х а к а -
сии. 

Р и с . ' 5 9 . И з в а я н и е Хыс оба ( Д е в у ш к а -
менгир) из котловины C o p r a . Хранится в-

М К М 
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1 | суглинрк граница раскопа О граница ямы •'-ч граница отвала 

• г древесные остатки а угольки 

Р и с . 60 . П л а н и р а з р е з р а с к о п а на месте , где д о 1911 г. с т о я л а с т е л а Х ы с о б а в 
к о т л о в и н е C o p r a 

стных жителей, изваяние было пе-
ревезено в Хакасский областной 
краеведческий музей в 1954 г. Оно 
стояло в 500 м к западу от Онха-
кова улуса, в 50 м к северо-западу 
от тракта Абакан — Таштып (у 

столба 112/46) и в 1 км к северо-
западу от берега реки. 

Изваяние было обращено личи-
ной на восток (рис. 61). От него 
осталась оплывшая яма (1,5X1 м). 
В 9 м от нее к северо-востоку на-
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ходится ограда тагарского кургана, 
раскопанного А. Н. Липским. Нами 
вокруг ямы раскопана площадь 
10 м в диаметре. 

Р н с . 61. И з в а я н и е У л у г Х у р т у я х т а с 
( Б о л ь ш а я к а м е н н а я с т а р у х а ) . С т о я л о 
на л е в о м б е р е г у р. А б а к а н б л и з О н х а -
к о в а у л у с а . П р о р и с о в к а ф о т о г р а ф и й 
Л . А. Е в т ю х о в о й 1947 г. П е с ч а н и к . 

Х р а н и т с я в Х О К М 

К востоку и юго-востоку от ямы 
под дерном залегала овальная лин-
за наношенной сюда с реки гальки. 
Слой толщиною до 40 см. Гальки 
нет на западной половине и в се-
верной части раскопа. Среди гальки 
попадались песчаниковые плитки. 
В слое гальки с восточной стороны 
сосредоточено большинство найден-
ных здесь костей животных. Боль-
ше всего собрано костей нижних от-
делов ног, трубчатых костей и зу-
бов лошади, крупного и мелкого ро-
гатого скота. Это кости от взрослой 
и Молодой лошади, четырех овец, 
одной особи крупного рогатого ско-
та и одной косули. 

На одной линии (к западу от 
ямы) расчищены три вбитых дере-
вянных колышка со смятыми вер-
шинками. 

Вокруг изваяния на горизонте 
разбросаны мелкие гладкие облом-
ки древних глиняных сосудов 
(нах. 2, 4—7). С западной стороны 
ямы лежал окатанный валун с по-
перечным желобком, похожий на 
каменный молот (нах. 1), но есте-
ственного происхождения, хотя и 
принесен сюда человеком. В восточ-
ной части раскопа найден обломок 
плоского диска из песчаника 
(нах. 3) . 

В засыпке ямы встречались пес-
чаниковые плитки. Очевидно, это 
остатки контрфорсов, укреплявших 
изваяние. Размеры ямы: 1,05 м (се-
вер — юг) X 1,6 м и глубина — 
0,85 м от верха дернового слоя 
(рис. 62). 

В результате раскопок не выяв-
лено видимых следов древних жерт-
воприношений, кроме мелких фраг-
ментов сосудов и речной гальки. 
Чаще всего люди клали к подно-
жию изваяния запасенную заранее 
речную гальку. Среди голышей до-
вольно много камней явной фалли-
ческой формы (около тридцати) 
или продолговатых. Известно, что 
Улуг-Хуртуях тас почиталась хака-
сами прежде всего из-за мнимой 
ее магической силы избавлять ог 
бесплодия женщин. С хакасскими 
приношениями, кроме фаллических 
галек, связаны, вероятно, кости до-
машних животных и основания не-
когда высоких деревянных шестов 
на которых, возможно, вывешива-
лись шкуры коней с остатками 
нижних конечностей (от них сохра-
нились голени, фаланги, пяточные, 
плюсны и астрагалы). Все прино-
шения совершались главным обра-
зом перед личиной изваяния с вос-
точной и юго-восточной стороны, а 

5 Л. Р. Кызласов 129 



шкуры, очевидно, вывешивались с 2 км к северо-северо-западу от мо-
западной стороны. ста через Черную речку (хак. Ха-

И з в а я н и е А п с а х о б а (Ста- расух), в Ширинском районе. П о 
рик-менгир) находилось на конусе словам кызыльца Николая Ивано-

граница раскопа граница ямы граница отвала 

граница слоя гальки й ^ з д е р н Е З материк Е Я гумус и галька 

а я дерево * находки v кости животных * уголь * битое стекло е з песчаниковые 
плиты 

Рис . 62. П л а н и разрез раскопа вокруг места, где д о 1954 г. стояла 1Ъуг Хуртуях 
тас. 1 — каменный «молот»; 2, 4—7 — мелкие обломки древних сосудов; 3 — кру-

ж о к из песчаника 

выноса небольшой сопки, в 300 м 
к северо-востоку от тракта пос. 
Черное озеро — ст. Шира (на 
20 км) и в 3 км к северо-востоку от 
оконечности горы Хызыл хас, в 

вича Саломачева (1907 г. рожде* 
ния, жителя Батанакова улуса) , 
Апсах оба — невысокое изваяние с 
личиной — было указано им 
А. Н. Липскому, который вывез его 
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в Абакан около I960 г. В указан-
ном месте действительно сохрани-
лась яма, и поэтому решено было 
провести вокруг нее раскопки2 0 . 
Яма имела воронкообразную фор-
му (диаметром 2,2 м и глубиной 
0,36 м). К западу от нее стоят три 
невысоких камня (1-й — высотой 
0,45 и 2-й — 0,25 м) , а третий воз-
вышается на 0,15 м. К круглому 
раскопу (10 м диаметром) была 
сделана дополнительная прирезка 
для включения в пределы раскопа 
и этих камней (рис. 63). В юго-
восточном секторе под слоем дерна 
найден зуб овцы, а к юго-западу от 
ямы — угольки, в яме изваяния — 
лопатка молодой особи мелкого ро-
гатого скота. Глубина ямы извая-
ния — 0,8 м. На дне ямы обнаружен 

Рис . 64. Я й ц е в и д н о е и з в а я н и е из серого 
песчаника с выбитой личиной, в к о п а н н о е 
к с е в е р о - з а п а д у от я м ы и з в а я н и я А п с а х 

оба (камень 3 ) . С е р ы й песчаник 

обломок основания Апсах оба. Ка-
мень 3 оказался небольшим извая-
нием яйцевидной формы с грубо вы-
битой личиной (длина камня — 

" К ы з л а с о в Л . Р. , К ы з л а -
с о в И . Л . И з у ч е н и е д р е в н е х а к а с с к и х кре -
постей и з а м к о в . — В кн. : А О 1978 г. 
М „ 1979. 

0,6 м, ширина — 0,45 м; рис. 64). Д о 
раскопок вся личина была скрыта 
под землей (глубина ямы — 0,52 м, 
диаметр — 0,52 м) . Камень 2 т акже 
имел яйцевидную форму (длина — 
0,75 м, ширина — 0,4 м) , но без 
изображений (рис. 63). Глубина его 
ямы — 0,54 м, диаметр — 0,7 м. Ка-
мень 1 — удлиненный четырехгран-
ный менгир (длина 0,95 м, ширина 
0,28 м; рис. 63), установленный в 
четырехугольную яму размерами 
0,3X0,4 м, глубиной 0,55 м. На 
пространстве между камнями 1 и 2 
расчищена сплошная плоская вы-
кладка из каменных плит (рис. 63), 
довольно массивных (толщина 
0,1—0,15 м). Очевидно, это и есть 
остатки жертвенника перед извая-
нием. 

Таким образом, нами вскрыт ред-
кий комплекс: изваяние,- менгир н 
два каменных яйца. На одном из 
последних высечена личина, но она 
была скрыта в земле. Каменное 
яйцевидное изваяние имеет предше-
ственника — в 1972 г. возле с. Ас-
киза случайно найден, яйцевидный 
валун с оригинальной личиной 
(рис. 6 5 ) 2 | . Не исключено, что и 
это яйцевидное изваяние первона-
чально было где-то зарыто в землю. 

И з в а я н и е А б а к а н с к о г о 
ч а а т а с а . С юго-западной сторо-
ны, несколько в стороне от курга-
нов Абаканского чаатаса, у пашни 
лежит личиной вверх плоская пес-
чаниковая стела с двумя глазами-
ямками с изогнутым ртом (разме-
ры: 1,94X0,54 — 1X0,26 — 0,36 м; 
рис. 66). Вокруг нее в 1982 г. зало-
жен круговой раскоп (диаметром 
10 м), который выявил в восточном 
секторе нетронутый щебенистый ма-
терик. При зачистке в трех местах 
обнаружены обломки одного нео-

1 1 С у н ч у г а ш е в Я. И. Археологиче-
ские р а б о т ы в Хакасии. — В кн.: А О 
1972 г. М., 1973, с. 241. 
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литического сосуда со слабо отогну-
тым венчиком и пояском накольча-
того орнамента. В западном секто-
ре под дерном выявилась подпря-
моугольная яма (1,7X0,64 и глуби-
ной 0,7 м), вытянутая с юго-восто-
ка на северо-запад. Яма была зало-
жена плитками, поставленными на 
ребро, а под ними вдоль ямы на 

К у л а г а ш е в с к о е и з в а я н и е 
обнаружено в 1,2 км севернее Аба-
канского чаатаса. Оно стоит на тер-
расе Чнланныг хас, посреди тагар-
ских курганов, возле кладбища быв-
шего Кулагашева улуса. Это ориги-
нальное изваяние из мелкозерни-
стого серого гранита с двумя плос-
кими личинами возвышается в уг-

Рис. 65. Яйцевидное изваяние из речного в а л у н а , случайно найденное б л и з 
с. Аскнз в 1972 г. Гранитный валун . Хранится в Х О К М 

боку стояла большая плита (1,4X 
Х0,5—0,7 м). Возле плиты расчи-
щены почти разложившиеся три 
ребрышка мелкого рогатого скота 
(?). Судя по всему, это жертвен-
ная яма (рис. 67). 

Нижний конец стелы не обнару-
жен, а яма, в которой она некогда 
стояла, была мелкой, хотя и содер-
жала несколько камней, подпирав-
ших в свое время стелу. Очевидно, 
первоначально монолитный «идол» 
сделан не здесь, хотя не исключе-
но, что неподалеку от этого места. 
Но установлен здесь он был в таз-
минское время (рис. 68). 

лублении (диаметром 2 м) посреди 
округлой низкой земляной насыпи. 
Обращено личинами на восток. Ин-
тересно, что изваяние «Г»-образно 
по форме, как и многие менгиры. 
Общая высота его — 1,24 м. Но это 
не есть подражание форме извая-
ний с головой барана, ибо на верх-
ней плоскости воспроизведена трех-
глазая личина с поперечной чертой 
и ртом в виде овального углубле-
ния. Кроме того, двумя вертикаль-
ными скобчатыми желобками обоз-
начен как бы подбородок, ниже 
которого, к удивлению, выбит и за-
шлифован второй рот (рис. 69). На 
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Рис. 66. И з в а я н и е , л е ж а щ е е на юго - западной окраине Абаканского ч а а т а с а 
на левом берегу р. Абакан . Песчаник 

обоих плоских боках выбиты скоб-
ками уши. На нижней плоскости 
изображена вторая двуглазая личи-
на с поперечной чертой на месте 
носа и ртом в виде овального углуб-
ления. Глаза обеих личин — круг-
лые ямки (рис. 69). Ширина верх-
ней личины — 0,36 м, высота — 
0,4 м; ширина нижней личины — 
0,36 м и высота плоскости — 0,67 м. 
Ширина южной грани изваяния — 
0,34—0,5 м; северной грани — 
0,23—0,5 м; западной грани — 0,1 — 
0,28 м. После раскопок общая вы-
сота изваяния составила 2,2 м 
(рис. 70). В 27,5 м на восток от 
изваяния в пашне лежит менгир со 
следами обработки. 

Вокруг изваяния был заложен 
раскоп диаметром 15 м. Расчистка 
выявила вокруг изваяния 11 камен-
ных выкладок из обломков скалы, 
имеющих овальную форму и вытя-
нутых с востока на запад. Выясни-
лось, что курганообразное возвы-
шение образовалось в результате 
слияния выложенных дерном мо-
гильных холмиков, по хакасскому 
обычаю покрытых обломками ска-
лы. В двух случаях из-под выкла-
док появились обрывки бересты от 
покрытия ям. И в двух местах об-
наружены сильно коррозированные 
обломки стеклянных бутылей зеле-
ного цвета. Судя по обломкам гор-
лышка, тип бутылей старинный — 
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царского времени. Таким образом, лению, опросить старых жителей 
вокруг археологического древнего нет возможности, так как Кулага-
памятника (называемого по-хакас- шев улус к настоящему времени 
ски Тас иней — Каменная старуха) не сохранился, 
находилось хакасское кладбище. В 1,45 м к востоку перед извая-

Выбор места для кладбища пер- нием на глубине 0,5 м обнаружена 
воначальными жителями Кулага- ямка 0,25 м диаметром и глубиной 

Рис. 67. П л а н раскопа вокруг и з в а я н и я на А б а к а н с к о м чаатасе . 1—3 — о б л о м к и 
сосуда 

шева улуса (кладбище тянется да-
лее на северо-запад) не случаен. Он 
связан с очевидным сакральным 
значением древнего тазминского из-
ваяния и его почитанием хакасами 
в XIX в. Захораниваемые умершие 
как бы поступали под защиту и 
охрану Каменной старухи. К сожа-

0,2 м от верха древнего материко-
вого слоя. В ней обнаружены кости 
целого скелета небольшой кабарги 
(?). Таким образом, в жертву древ-
нему изваянию принесена охотничья 
добыча, доставленная сюда с дале-
кого Саянского хребта (около 60 км 
по прямой линии). 
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Р и с . 68. И з в а я н и е с ю г о - з а п а д н о й 
о к р а и н ы А б а к а н с к о г о ча а т а с а 

"2. Данные об извая-
ниях и менгирах 

З а годы работы ХАЭ МГУ уда-
лось обнаружить целый ряд неиз-
вестных ранее и осмотреть некото-
рые известные каменные изваяния, 
чаще из числа переиспользованных 
в более поздние эпохи, вплоть до 
этнографической культуры совре-
менных хакасов. Эти данные также 
представляют научный интерес, осо-
бенно для картографирования и 
статистики, и поэтому нуждаются в 
опубликовании. Здесь же добав-

Рис . 69. К у л а г а ш е в с к о е изваяние , сто-
я в ш е е на старом к л а д б и щ е на левом 
берегу р. А б а к а н к северу от А б а к а н -

ского ч а а т а с а . Серый гранит 

ляем сведения о менгирах, которые 
необходимо раскопать для выясне-
ния вопроса об их возрасте и на-
значении. Материалы излагаем в 
хронологической последовательно-
сти их обнаружения. 

Еще в сентябре 1947 г. С. В. Ки-
селевым и Л. Р. Кызласовым (по 
возвращении из Тувы) были пред-
приняты разведочные поездки по 
Хакасии. Мною изучены также и 
зарисованы на местах две камен-
ные скульптуры. 

1. Первая из них была обнаруже-
на в Изыхских горах на правом 
берегу Абакана. Проехав из с. Ье-
лый Яр по Бейской дороге, мы ос-
мотрели на горе Изыхскнй чаатас 
(на котором в 1951 г. автором бы-
ли произведены раскопки). В 4— 
5 км к югу-юго-востоку от чаатаса 
на вершине соседней высокой горы 
(между бывшим здесь поселкЪм 
бригады и колхозом «Хызыл Сал-
да») находился большой татарский 
курган II стадии с земляной на-
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Рис. 70. К у л а г а ш е в с к о е изваяние . 
Вид с юга после раскопок 

« И Д СЗАДИ 

сыпью до 3 м высотой, ограда ко-
торого обставлена высокими плита-
ми. Хакасы называют его Кюрген 
тигей (Курган на вершине). Одна 
из вертикальных плнт представляла 
собой массивное «саблевидное» из-
ваяние из девонского песчаника 
высотой 2,8 м. Изваяние имело 
рельефную личину на узкой грани, 
обращенной на восток-северо-восток 
(рис. 71). Ниже личины видна 
слегка обитая концентрическая ок-
ружность с точкой в центре. Подоб-
ная же окружность выбита и на 
задней узкой грани (рис. 71). 

2—3. Вторая и третья скульпту-
ры (рис. 72) обнаружены на Веох-
небиджинском чаатасе, который в 
1947 г. находился на расстоянии 

Рис. 71. И з в а я н и е , п е р е и с п о л ь з о в а н н о е 
на т а г а р с к о м к у р г а н е Кюрген тигей 
( К у р г а н на вершине) на г о р а х И з ы х -

тах . Песчаник. Р и с у н о к а в т о р а 1947 г. 

3 км от д. Вершина Биджа у кол-
хозного стана. Возле большого та-
гарско-таштыкского кургана по сте-
пи разбросаны каменные курганы 
из обломков скалы. В отличие от 
плоских курганов Изыхского чаата-
са верхбиджинские чаатасовские 
курганы достигают в высоту 0,5 м. 
Возле них стоят менгиры высотой 
2—3 м. Среди них есть две четырех-
угольные каменные выкладки — 
«платформы». У одной из них 
( 8 X 8 м) на северо-восточном углу 
стояла известная скульптура с го-
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ловой каменного барана — арга-
ли 22. При этом мной обнаружены 
после снятия слоя дерна и земли 
выпуклые, округлые груди, находя-
щиеся под рельефной личиной, рас-

Р и с . 72. И з в а я н и е с головой б а р а н а и 
личиной, с т о я в ш е е на д р е в н е х а к а с с к о м 
к у р г а н е В е р х б и д ж и н с к о г о ч а а т а с а . Н ы -
н е х р а н и т с я в Х О К М (по Э . Б . Б а -

д е й к о й ) 

положенной внизу на узкой грани 
скульптуры (рис. 73). 

Изваяние было обмерено и зари-
совано (рис. 74). Высота его сос-
тавляла 1,2 м, ширина — 0,56 м. 
Морда барана и личина были обра-
щены на запад. Древнее изваяние 
было переиспользовано средневеко-
выми хакасами, поставившими его 
«для украшения» бегской могилы 

" Г р я з н о в М. П., Ш н е й д е р Е. Р . 
У к а з . соч., рис. 4; табл . V, рис. 45. Не-
о б х о д и м о отметить , что на ч а а т а с а х не-
р е д к о встречаются плиты-менгиры, с х о ж и е 
п о внешним очертаниям с в е р х б и д ж и н с к и м 
б а р а н о м . 

вместо обычного менгира. Кстати, 
по трем остальным углам подква-
дратной каменной -платформы (в 
северо-восточном углу которой бы-
ла древняя скульптура) стояли вер-
тикальные менгиры. Один из них, 

Рис . 73. Д е т а л ь В е р х б и д ж и н с к о -
го и з в а я н и я по рисунку а в т о р а , 

с д е л а н н о м у на ч а а т а с е в 1947 г. 

находящийся в северо-западном 
углу, упал. Это также была древ-
няя саблевидная стела, плашмя 
вросшая в землю. Снаружи никаких 
изображений на ней не было видно. 

4. Необходимо упомянуть здесь 
же еще один уникальный памят-
ник, осмотренный автором совме-
стно с С. В. Киселевым в ту же 

138 



поездку 1947 г. В 18 км к юго-за-
наду от Верхбиджинского чаатаса 
в меридиональном направлении 
проходит невысокая горная гряда, 
представляющая собой естествен-
ный северо-восточный борт извест-

Рис. 74. В е р х б и д ж и и с к о е и з в а я н и е по 
рисунку а в т о р а , с д е л а н н о м у на чаата -

се в 1947 г. В и д с юга 

ной своими царскими курганами 
IV—III вв. до н. э. Салбыкской кот-
ловины. 

На вершине гряды поперек ее 
стоят одиноко два менгира. Это 
вертикально врытые, громадные, 
вырубленные из скалы девонского 
песчаника плиты (высотой до 3 м 
и шириной 1,5 м). Узкими гранями 
они обращены на восток и запад, а 
плоскими сторонами — на север и 
на юг (рис. 75). На одной из них 

имеются тамги. Своими мегалитиче-
скими формами плиты совпадают с 
обликом оград известных Салбык-
ских курганов № 1 и 2 (первый иа 
которых раскопан под руководст-
вом С. В. Киселева в 1954— 
1956 гг.), а также плит-мегалитов, 
оставшихся на татарской камено-
ломне, которая была обнаружена 
за 20 км от Салбыка в отроге Ба-
теневского кряжа. 

По первому впечатлению, эти два 
мегалита представляют собой ве-
личественные «ворота» в Салбык-
скую котловину — своеобразны» 
пантеон татарских царей. Возможно 
и другое объяснение, если принять-
в расчет представления многих на-
родов Сибири о смерти и потусто-
роннем мире. Эти ворота, так ж е 
как и мнимые входы в ограды кур-
ганов, указывали направление для. 
душ умерших древних царей, кото-
рых хоронили в Салбыке. 

По старинным повериям, души 
умерших людей расходились по 
двум дорогам. Вход в нижний мир-
находился в стороне солнечного за-
ката — на западе, а в верхний не-
бесный мир дорога уходила в сто-
рону солнечного восхода. 

Именно в верхний мир вела ри-
туальная дорога, устроенная для 
душ умерших татарских царей, ко-
торые отличались от простого на-
рода своим «небесным» происхож-
дением. Поэтому как «ворота» 
оград больших Салбыкских курга-
нов, так и «Большие ворота» котло-
вины мертвых были обращены на 
восток, навстречу восходящему 
солнцу. 

Эту точку зрения, вероятно, под-
тверждает второй аналогичный па-
мятник, о котором имеются досто-
верные сведения. Два высоких гра-
нитных менгира стоят на перевале-
через Байтакский хребет, по доро-
ге из д. Большой Телек в д. К у р е ж -
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Рис . 75. « В о р о т а » из д в у х менгиров, с т о я щ и е на гряде х о л м о в с восточной стороны 
С а л б ы к с к о й котловины, в которой р а с п о л о ж е н пантеон т а г а р с к и х царей . Рисунок 

по ф о т о г р а ф и и 1947 г. 

екая, на правом берегу Енисея, в 
северо-восточном направлении от 
Салбыкской степи2 3 . 

5—7. В 1958 г. нашей экспеди-
цией в долине р. Аскиз открыты 
несколько до того неизвестных чаа-
тасов. На Читыхысском чаатасе 
(левый берег реки под горами Чи-
ты хыс, в урочище Чагыс тыт) об-
наружены две стелы с личинами, 
высеченными на плоскостях. Малая 
стояла в качестве каменного стол-
ба у одного из каменных курганов 
чаатаса. Узкими гранями она была 
повернута на восток и запад. На 

" В 1883 г. их отметил Н. М. М а р т ь я -
нов, а в 1932 г. — А. Г. Вологдин. С тех 
пор об этом п а м я т н и к е сведений нет. См.: 
М а р т ь я н о в Н. М. П у т е в ы е заметки из 
поездки в северо-восточную часть М и н у -
синского округа . И В С О Р Г О , 1883, т. 14, 
№ 3, с. 8; В о л о г д и н А. Г. Тубино-Си-
симский район М и н у с и н с к о - Х а к а с с к о г о 
к р а я . — Т р у д ы Всесоюзного геолого-раз -
в е д о ч н о г о о б ъ е д и н е н и я Н К Т П С С С Р , 
« ы п . 198. Л . — М „ 1932. 

западной грани (наверху и внизу) 
на плоскости высечены небольшие 
личины, соединенные нисходящей 
извилистой линией (рис. 76). На 
восточной грани вырезаны два сол-
нечных знака, а на южной — один. 

Вторая широкая плита (2,26Х 
ХО,8X0,3 м) стояла, наклонившись, 
на вершине большого татарского 
кургана, расположенного в 150 м к 
востоку-северо-востоку от чаатаса. 
Половину плиты занимает плоская 
трехрогая личина (правый рог ее 
отбит) с дополнительными изобра-
жениями внизу (рис. 77) 24. 

В 2 км к югу от хребта Читы 
хыс, в долине между сопок, на 
ровном месте стоит одинокий мен-
гир (высотой до 3 м), называю-
щийся Атчанкюзе (Стреляющий 
камень; рис. 78). 

1 4 О б а и з в а я н и я Читыхысского ч а а т а -
са, по н а ш е м у указанию, перевезены в Х а -
касский обл. музей в 1958 и 1960 гг. 
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Р и с . 76. И з в а я н и е Ч и т ы х ы с с к о г о чаа -
т а с а (переиспользованное на каменном 
к у р г а н е ) , на левом берегу р. Аскиз. 
Песчаник . Хранится в Х О К М (по 
А. Н. Л и п с к о м у ) . С п р а в а воспроизведе-
на п е р е в е р н у т а я личина , в ы б и т а я на 

ш и р о к о й грани внизу столба 

8. Изваяние с полустертой рель-
ефной личиной (от которой отходит 
вверх извилистая линия) на узкой 
восточной грани обнаружено тоже 
в 1958 г., п ряду из 36 каменных 
столбов, на восточной окраине от-
крытого нами Верхаскизского чаа-
таса, на левом берегу р. Аскиз, на-
против улуса Верх-Аскиз. 

9—12. В 1959 г. в Ширинском 
районе, между Черным озером и 
Черной речкой, вокруг горы Хызыл 
хас, нами были зафиксированы три 
изваяния. Одно первоначально сто-
яло посреди пашни у Батанакова 

5 
\ * • « Л * ' • « 

« л * Д , * • • 

л I 
Ь. tt Ж 
Ш ^ Ч №* 

Рис . 77. И з в а я н и е Ч и т ы х ы с с к о г о 
ч а а т а с а , с т о я в ш е е на вершине т а -
тарского кургана . Песчаник. Х р а -

нится в Х О К М 

улуса, откуда его вытащили трак-
тором. Это изваяние хакасы назы-
вали Хыс тас (Каменная девушка) , 
его длина — 2,7 м, ширина — 0,8 м. 
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Рис . 78. Атчан кёзе ( С т р е л я ю щ и й мен-
гир) — менгир в д о л и н е Читыхысско -
го ч а а т а с а , в 2 км к югу о т одноимен-

ных гор 

ги улус Янгулов — дер. Подзаплот, 
в 300 м к северо-востоку от горы 
Хызыл хас. 

В 600 м к северо-западу от отро-
гов Хызыл хаса, в траве между 

Оно имело «саблевидную» форму и 
личину хорошей сохранности, с ро-
гами и ушами (рис. 79). Между 
ушами вверх идут две черты с по-
лустершимися ответвлениями. Есть 
грудь и слегка поврежденный жи-
вот, с «ямкой» под ним. На одной 
стороне выбиты инициалы тракто-
риста «Я. Р. М.» (Янгулов Роман 
М.) . Скульптура лежала близ доро-

Рис . 79. И з в а я н и е Хыс тас . С т о я -
л о близ Б а т а н а к о в а улуса у 
Ч е р н о г о озера . Песчаник. Х р а -

нится в Х О К М 

двух дорог в виду Черного озера 
лежала одиноко огромная «сигаро-
образная» стела Киме тас (Камен-
ная лодка) длиной 4,68 м и шири-
ной 0,7 м. На узкой грани ее — 
прекрасная слабо рельефная личи-
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Р и с . 80. И з в а я н и е К и м е тас. 
Л е ж а л о у горы Х ы з ы л хас 
на Ч е р н о м озере. Песчаник . 
Х р а н и т с я в Х О К М (по 

Э. Б . Вадецкой) 

ди — два солнечных знака и сбо-
ку — еще два (рис. 80) 25. 

Третье изваяние стояло в хлебах, 
в 2 км к юго-западу от отрогов 
горы Хызыл хас (между горой и 
сопкой с маяком близ озера ) . 
Скульптура имела рельефную ли-
чину с рогами и ушами. Вверх под-
нимается змеевидная фигура, на 
лбу много мелких ямок. На боковой 
плоскости выбиты друг над другом 
три фигуры узких длинных быков 
(с тонкими ножками и длинными 
хвостами с кисточками типа «позд-
них» изображений на Знаменском 
изваянии) , искусно высеченных 
(рис. 166) «выемчатой» силуэтной 
техникой. Высота изваяния — 
1,73 м, ширина — 0,71, толщина — 
0,38 м (рис. 81) и . 

В 10 шагах к северо-западу стоял 
песчаниковый менгир (высотой 
1,34 м, на одной плоскости которо-
го выбита фигура козла, а на дру-
гой — тамги) . 

13. На 18-м км по старой дороге 
от Малого Сютика на ст. Шира , не 
д о е з ж а я участка Сарат , на невысо-
ком перевале, влево от дороги в 
1959 г. стояло изваяние, а рядом 
л е ж а л упавший менгир. Изваяние 
(высота — 2,87 м, ш и р и н а — 0 , 8 м 
и толщина — 0,4 м) имеет рельеф-
ную личину (с полустертыми черта-
ми) , груди и живот на восточной 
узкой грани. На боковой плоскости 
надпись черной краской: «Отряд 
№ 20». К востоку от изваяния рас-
положен татарский могильник. 

14. Антропоморфное изображе-
ние на левом берегу р. Камышты 
осмотрено и зафиксировано в 
1970 г. на курганном камне близ 
центрального поселка Аскизского 

" О б а изваяния п о з ж е были вывезены 
. , „ „ „ „ . . , . „ . „ „ „ „ о ш в г. Абакан , в Хакасский обл. музей . 
н а „с Ушами и рогами, с извиваю- и в ^ р и з в а я н и я н а м и / а м е с т е 
Щеися змеевидной фигурои, идущей н е о б н а р у ж е н о , а менгир о к а з а л с я п о в а -
вверх. Ж и в о т слабо выпуклый. Сза- ленным. 
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совхоза «Овцевод» (бывший Домо-
жаков улус). 

Татарский курган II стадии (ог-
рада размером 14X9,3 м) стоит на 

Р и с . 81. И з в а я н и е , с т о я в ш е е в 2 км 
к ю г о - з а п а д у от горы Х ы з ы л х а с 
б л и з Ч е р н о г о озера . Песчаник . Ис-
ч е з л о с места . П р о р и с о в к а фото-

г р а ф и и 1959 г. 

горке, в 250 м к северу-северо-вос-
току от построек поселка, среди та-
тарского могильника, отрезанного 
асфальтированным шоссе, ведущим 
в Болганов улус. 

Посредине юго-восточной сторо-
ны ограды этого кургана — боль-
шой вертикально врытый песчани-
ковый камень (0 ,75x0 ,62x0 ,34 м) . 
На гладкой плоскости камня, обра-
щенной на юго-восток, находится 
левая часть сцены с редким антро-
поморфным изображением. Правая 
часть плиты была отбита и утраче-
на в древности, до сооружения та-
тарского кургана. Первоначально 
изображение находилось в центре 
камня, который стоял где-то отдель-
но на берегу Камышты2 7 . 

Изображение выбито узкими не-
глубокими линиями. Это антропо-
морфное божество с овальной го-
ловой, имеющей «рожки» и «ушки», 
с двумя ямками-глазами, с попереч-
ной чертой вместо носа, ртом и 
ямкой в центре подбородка. Тулово 
имеет сужающуюся талию, грудь, 
охваченную поперечными полуколь-
цами, и бедра. Ног нет. В правой, 
обращенной в сторону, руке нахо-
дится, кажется, небольшое живот-
ное; левая, вероятно, была поднята 
вверх (рис. 82). Под правой рукой 
прослеживаются горизонтальные 
линии. Справа, выше головы, оста-
лось еще какое-то неясное изобра-
жение. Еще имеется отходящая 
вниз линия под левой рукой и не-
понятные выступы с обеих сторон 
бедер (рис. 82). 

По-видимому, мы имеем здесь 
дело с очень редким типом плос-
костного изображения божества, 
относящегося к ранним личинам и 
каменным изваяниям. 

15—16. М е и г и р н а р. Ю р а 
(хак. Суглуг Юрь). Ручей этот впа-
дает слева в р. Ниню, у скалы Тар-
бах хая. Он течет из особой доли-

2 7 В 1981 г. л и ц е в а я часть к а м н я с 
и з о б р а ж е н и я м и была нами передана на 
хранение в Хакасский областной к р а е в е д -
ческий музей. 
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Рис. 82. И з о б р а ж е н и е д у х а на глыбе песчаника , переиспользованной н а 
т а г а р с к о м кургане . С т о я л а на северо-восточной окраине поселка с/х «Ов-

цевод» на левом берегу р. К а м ы ш т ы . Перевезена нами в Х О К М 



Рис . 83. Менгир из серого гранита в 
д о л и н е Суглуг Ю р ь близ б ы в ш е г о 

с. С и н я в и н о 

«ы, в которой (в 4 км от места 
бывшего с. Синявино) на правом 
берегу у дороги обнаружен лежа-
щий менгир из серого гранита. На 
нем лежал выбитый каменный диск 
(рис. 25, 5) , подобный найденным 
нами у изваяния Ах оба. Менгир 
недавно кем-то повален. Осталась 
свежая яма, с контрфорсами в ней. 

В 2 км ниже лежащего менгира, 
•ближе к Синявино, в 200 м от до-
роги, в той же долине стоит на ров-
ном месте второй менгир из серо-
го гранита (рис. 83). 

17—21. В том же 1970 г. осмот-
рены знаменитый Уйбатский (Бей-
ский) чаатас и сохранившиеся сте-
лы в известном поминальном ряду 
каменных менгиров, сооруженных, 

Рис. 84. О б л о м а н н о е изваяние с ли-
чиной на Уйбатском (Бейском) ч а а т а с е 

как теперь выяснилось, после рас-
копок Койбальского ряда, в таш-
тыкскую эпоху. Среди стел камен-
ных курганов типа чаатас сохрани-
лись еще три древних изваяния с 
побитыми личинами (рис. 84); пли-
та с тамгами и с обрывком енисей-
ской нддписи, а также плита с ри-
сунком оленя, врытая в переверну-
том положении. 

22. Ст . Е р б и н с к а я , и з в а я -
н и е № 13 в 1971 — 1972 гг. лежало 
на последней с восточной стороны 
улице поселка (ул. Боградская, 
№ 23) (рис. 30). 

Это большой монумент из серого 
гранита, трехгранный в сечении. 
«Спина» уплощена. По объему вид-
ны выпуклости на месте груди и 
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Рис. 85. И з в а я н и е Ms 13 из серого гранита в котловнне Copra . Л е ж и т на Б о г р а д -
ской улице у д о м а № 23 в пос. Ербннскнй 

живота. Личина слабо рельефна 
(с отбитым подбородком), располо-
жена в верхней части камня. Раз-
личимы большой круглый глаз 
(в два кружка) и «лучи» над голо-

вой. Видны выбитая желобчатая 
развилка сбоку у верхушки извая-
ния и углубление естественного 
происхождения на уровне живота 
(рнс. 85). Длина изваяния — 2,6 м; 
ширина по низу — 0,68 м и толщи-
на — 0,32 м. Ширина спины и са-
мой стелы — 0,34—0,42 м. Верхний 
конец — 0,4X0,4 м. 

По заявлению хозяина, изваяние 
До 1958 г. стояло перед домом, а за-
тем было свалено. Под камнем, на 
глубине 1 м, якобы были найдены 
5—6 глиняных сосудов (округлых, 
высотой до 15 см) и остатки двух 
Деревянных ложек. 

23. Ст . Е р б н н с к а я , и з в а я -
н и е № 12, изображающее голову 
лося-самца, с подшейной «серьгой», 
а также имеющее внизу на узкой 
грани трехглазую рельефную личи-
ну, находится в составе оградки та-
тарского кургана II стадии (рис. 
86). Курган этот расположен в хле-
бах в 2 км к северо-востоку от по-
селка станции и в 1,5 км от извая-
ния № 4 на восток-северо-восток 
(рис. 30). 

Курган — земляной холм с ка-
менной оградой 12X12 м, с четырь-
мя высокими камнями по каждой-
стороне. Стороны ограды ориенти-
рованы по сторонам света. Второй 
с востока высокий камень по север-
ной стороне ограды и есть изваяние 
№ 12. Стоит оно личиной на вос-
ток, слегка наклонено на север 
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<рис. 86) 28. Высота его — 1,25 м, «ровиками», с двумя горизонталь-
ширина по низу — 0,7 м, толщи- ными чертами, отделяющими лоб, 
на — 0,35 м. Выпуклая личина ниж- и с двумя извилистыми вертикаль-
ним концом заглублена в землю и ными чертами, отделяющими боко-

Рис. 86. И з в а я н и е № 12 с головой л о с я , о б р а щ е н н о й вверх , и с личиной на уз -
кой грани. Стоит менгиром в о г р а д е т а г а р с к о г о к у р г а н а в 2 км к северо-востоку 

от пос. Е р б и н с к и й в котловине C o p r a 

торчит на 0,43 м (ширина ее 0,3 м) . 
Личина слаборельефная, с тремя 
-«глазами», выделенными плоскими 

1 1 И м е ю т с я е щ е о к о л о 15 менгиров, ко -
т о р ы е с т о я т на п а ш н я х к востоку и се-
в е р о - в о с т о к у от поселка ст. Е р б и н с к а я . 

вые глаза (рис. 86). Вверх от лбз 
отходит треугольник. По бокам ли-
чины, посередине, имеются две ям-
ки, выдолбленные позже. 

Правая сторона личины повреж-
дена большим сколом. С левой сто-
роны на личину выходят две линии 
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Рис. 87. Менгир из серого гранита на левом берегу р. Сайгачи, пра-
вого притока р. Пююр-сух 

снизу и одна вверху на «лоб», а от 
личины отходят три извилистые 
черты снизу, затем еще две повы-
ше, а от них поднимаются линии, 
образующие ухо головы лося 
(рис. 86). 

По северной плоскости ясно вид-
но, что изваяние передает своими 
очертаниями голову и загорбок 
лося-самца. Конец морды обращен 
вверх. Углубленными выдолбленны-

ми желобами показан рот и четко 
обрисована нижняя челюсть с ок-
руглой «серьгой», присущей лосю-
самцу, висящей между скулой и 
ухом. Полукружьем обозначен боль-
шой глаз зверя (рис. 86). Правее 
уха, на плече и ниже, «разброса-
ны» округлые ямки — всего 31 уг-

' лубление 29. 

" К ы з л а с о в Л . Р. Каменные « с т а -
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Рис. 88. Менгир «с головой ж и в о т н о г о » на п р а в о м берегу р. Пююр-сух 
близ пос. Усть -Бюрь . С е р ы й г р а н и т 

р у ш к и » Хакасии , рис. с. 295. В 1921 г. 
археологи не различили голову л о с я (см : 
Г р я з н о в М. П., Ш н е й д е р Е. Р . 
Указ . соч., табл . I I I , рис. 25; на табл . V I I I , 
рис. 71 — второе и з в а я н и е с л е в о б е р е ж ь я 
А б а к а н а , и м е ю щ е е о ч е р т а н и я в виде го-
л о в ы л о с я ) . 

Нижняя челюсть воспроизведена 
также наверху восточной грани из-
ваяния. Ниже рта очерчена губа, 
а еще ниже — раздвоенные челю-
сти. Южная плоскость изваяния на-
столько повреждена трещинами, 
что черты головы зверя на ней еле 
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заметны. Подкоп обнажил низ ли-
чины и выбитые внизу изваяния 
круги (рис. 86). 

24. В 1971 г. в долине р. Теи, к 
северу от подножия горы Кок хая 
и в 300 м к западу от тракта Аба-
кан — Таштып, нами осмотрен 

Высота его 2,35 м, ширина до 1,5 м. 
Широкими гранями он обращен на 
северо-восток и юго-запад. Мону-
мент прочно укреплен контрфорса-
ми. В 3 м от него виднеются тон-
кие плитки, образующие малую 
оградку. 

Рис. 89. И з в а я н и я , переиспользованные в отраде татарского к у р г а н а на левом 
берегу р. У й б а т близ урочища Уйбат -Хулган . Серый гранит 

большой менгир (высотой 2,3 м, 
шириной 0,87 м), вырубленный из 
песчаника. На его южной грани 
обнаружены древнехакасские там-
ги и современные надписи. 

25. В том же году в 500 м от ле-
вого берега р. Сайгачи (правого 
притока р. Пююр-сух), рядом с 
грунтовой дорогой, ведущей в ее 
верховья, обнаружен менгир-моно-
лит из серого гранита (рис. 87). 

26. В 3 км выше пос. Усть-Бюрь, 
на правом берегу р. Пююр-сух 
(в 1 км к северо-западу от коша-
ры), посреди пашни стоит менгир 
(хак. Оба) из серого гранита. Это 
камень естественных очертаний, но 
он как бы воспроизводит голову 
животного — типа изваяний с го-
ловами баранов (рис. 88). Высота 
его — 1,6 м, ширина внизу — 1 м, 
толщина — 0,8 м. Понизу менгир 
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имеет пятигранное сечение. «Мор-
дой» обращен на восток. 

27—28. В 400 м к северо-востоку 
от могильника Уйбат-Хулган (на 
ж. д. Ачинск — Абакан) находится 
группа из шести тагарских курга-
нов II стадии. На центральном вось-
микаменном кургане два столба, 
стоящие по южной стороне ограды, 
являются переиспользованными 
древними изваяниями (рис. 89). 
Угловой юго-западный столб из 
гранита представляет собой сло-
манное пополам (через личину) из-
ваяние, закопанное в землю «вниз 
рогами» (рис. 89, справа) . Рельеф-
ная личина его была трехглазой, со 
ртом, имела рога и «ушки», тре-
угольник с отростком над личиной. 
Поперечных черт нет (рис. 89). Вы-
сота обломка — 1,3 м, ширина — 
0,62 м и толщина — 0,25 м. Обра-
щена личиной на восток. 

Второе изваяние — средний столб 
южной стороны оградки. Это четы-
рехгранная глыба серого гранита, 
заостренная вверх. На широкой ее 
грани, обращенной к югу, выбиты 
два глаза (круглые ямки), попе-
речная черта и рот, обращенный 
выпуклостью вверх. Высота — 
1,33 м, ширина — 0,63 м и толщи-
на — 0,52 м (рис. 89, слева) . 

29—30. На левом берегу Уйбата, 
в 50 м к востоку от горы Хулган, 
в 25 м от ж. д. полотна (на 
370/371 км ж. д. Ачинск — Аба-
кан) , возле тракта Усть-Бюрь — 
Марков, стоит татарский восьмика-
менный курган II стадии. Курган 
ориентирован сторонами ограды по 
сторонам света. На северо-восточ-
ном углу стоит высокий гранитный 
столб (высота 2,41 м, ширина 
0,83 м, толщина 0,5 м) . На его юж-
ной плоской грани имеются древние 
изображения. Это прежде всего 
три дуги (из заполированных же-
лобков), обращенных вершинами 

Рис. 90. Гранитный менгир с рисунка -
ми, переиспользованный в о г р а д е кур -
гана т а г а р с к о й культуры в Уйбат-Хул-
гане на л е в о м берегу р. У й б а т а . Се-

веро-восточной угловой столб 

вниз, и выше их — изображение 
афанасьевской курильницы на под-
доне с «рифленой поверхностью» 
из девяти поперечных желобков 
(рис. 90). Ниже сосуда, поверх упо-
мянутых дуг, выбита точечной тех-
никой фигура быка или вола, иду-
щая влево, с многочисленными ок-
руглыми «подвесками» на шее 
(рис. 90) 3°. 

10 О п и с а н н ы й менгир д о нас видел 
И. Р. Аспелин, но не р а з о б р а л с я в его ри-
сунках — A p p e l g r e n - K i v a l o Н. О р . 
cit., abb. 186. 
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В юго-западном углу oi рады того 
же кургана, в качестве углового ка-
менного столба, оказалось переис-
пользованное тазминское изваяние 
(размеры: 2,3X0,68X0,54 м). На 
восточно-северо-восточной грани его 

Рис. 91. Г р а н и т н о е , изваяние , 
переиспользованное в качест-
ве ю г о - з а п а д н о г о углового 
столба в о г р а д е того ж е т а -
тарского к у р г а н а в Уйбат-

Х у л г а н е (ср. рис. 90) 

(в повернутом виде) высечена при-
митивная личина. Четко выбиты 
углублениями два глаза, две нозд-
Ри и рот (рис. 91). В современном 
ее положении выше рта слева вы-
бит кружок с точкой посередине. 

31—33. В 3,5 км к юго-востоку 
°т д. Койбалы-ближние (на правом 

берегу Абакана, близ г. Абакана) 
на вершине степной гривы, среди 
пашен находится тагарскнй могиль-
ник. Среди уцелевших плит в 
1974 г. стояли три использованные 
тагарцами каменные «старушки»: 
две с рельефными личинами и одна 
с выбитой малой личиной. 

34—37. В 1974 г. нами открыт 
Абаканский чаатас, расположенный 
на высокой террасе левого берега 
р. Абакан, в 7 км к юго-западу от 
Доможакова улуса. На нем обна-
ружены четыре переиспользованных 
древних изваяния. На одном из кур-
ганов наклонно стоит плоская стела 
с двумя не очень четкими по очер-
таниям личинами (друг над дру-
гом) на северной плоскости. Личи-
ны выветрены; слева от них изобра-
жен человек с луком, а еще ниже — 
идущий влево бык, все туловище 
которого расчерчено «перегородка-
ми» (рис. 92). На восточной узкой 
грани той же стелы выбиты скоб-
чатые фигуры вершинами вниз 
(около 29 штук;, рис. 93). 

На другом кургане в качестве 
менгира стоит плохо сохранившееся 
второе изваяние с полустертой ли-
чиной и ямками вместо глаз. Третье 
изваяние — подпрямоугольная глы-
ба из конгломерата: девонский пес-
чаник с мелкой белокварцевой га-
лечкой. Стоит в 25 м к востоку от 
западной цепочки курганов на ров-
ном месте и, вероятно, входит в 
11Исло стел таштыкского поминаль-
ного ряда. Повернуто плохо сохра-
нившейся личиной на северо-запад, 
и поТому личина всегда в тени 
(рис. 94). На плоскости нанесены 
две круглые ямки — глаза, нос 
оббит. Выше — лоб и еле заметные, 
отходящие вверх лучи, ниже — рот 
и подбородок. 

Четвертое изваяние — вросшая в 
землю плита в северо-западной ча-
сти чаатаса. Это менгир одного из 
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Рис. 93. И з в а я н и е А б а к а н с к о г о ч а а т а с а 
ни (ср. 

со с к о б ч а т ы м и фигурами на боковой гра-
рис. 92) 

курганов. Видны рот и впадины, 
круглые и вытянутые. Следует рас-
копать. 

38. В 3—4 км к северу от дерев-
ни Соленоозерной в Ширинском 

Рис. 92. И з в а я н и е с д в у м я личинами на 
песчаниковой плите , переиспользованное 
Для менгира на одном из к а м е н н ы х кур-

ганов А б а к а н с к о г о ч а а т а с а 

районе на выдувах видны обна-
женные цисты и каменные ящики, 
оставшиеся после раскопок андро-
новского могильника Н. В. Наще-
киным в 1968—1970 гг. В одной из 
ям лежали две песчаниковые пли-
ты, явно служившие крышками 
ящиков или цист. Одна из плит, 
имевшая аккуратные очертания 
скругленного конца, была нами 
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Рис. 94. И з в а я н и е А б а к а н с к о г о ч а а т а с а из 
к о н г л о м е р а т а 

перевернута, и на ее плоскости 
оказалась вырезанная личина. Эта 
переиспользованная стела (разме-
ром 1,65X0,66X0,15 м) не была 
замечена Н. В. Нащекиным. 

Вверху ее выбита овальная ли-
чина божества с тремя глазами, 
двумя ноздрями, ртом и семью 
острыми копьевидными выступами 
на голове (рис. 95). 

39—43. В 1976 г. нами подробно 
осмотрен известный Ташебинский 
чаатас, ныне находящийся в 1 км 
к юго-западу от здания Абакан-
ской теплоцентрали. 

На одном из курганов (в 200 м 
к востоку от ж. д. Ташеба—Чер-
ногорск возле грунтовой дороги) с 
северной стороны насыпи стоит 
«саблевидное» изваяние с личиной 
«быка» внизу (видны рог и ухо). 
На крайнем к востоку большом 

чаатасовском кургане с высоким 
столбом сохранились еще две 
«старушки» с наполовину вкопан-
ными личинами и оббитыми вер-
хушками. К западу на соседнем 
кургане лежит стела с четырьмя 
схематическими «человечками», 
выбитыми на одной ее грани. На 
следующем к западу кургане 
(в 25 м от ж. д. полотна) с север-
ной стороны лежит четвертое из-
ваяние, сломанное под корень. Ли-
чина его полустерта. 

44—45. В 1,5 км к северу от ле-
вого берега р. Таштып в Сарыглар 
чаазы (Сарыгларской степи), к 
северо-востоку от улуса Пичон-
аалы (рус. Печень), на надпой-
менной террасе расположены клад-
бище и Сарыгларский чаатас. На 
одном из средневековых курганов, 
покосившись, стоит фаллообразное 
изваяние с полустершейся личиной 
(размеры: 2 ,4x0,95X0,1—0,17 м; 
высота личины — 0,45 м), рот ко-
торой отмечен глубокой впадиной. 
В 20 м к юго-западу от чаатаса 
стоит менгир. 

46—47. На правом берегу р. Тёя, 
в 4 км к юго-востоку от улуса 
Нижняя Тёя, на сопке стоит мен-
гир (высотой около 2 м), на севе-
ро-западной грани которого выби-
то вертикальное изображение в 
виде углов, креста и линий. На 
том же берегу реки, ниже, против 
Полтакова улуса, на пашне стоит 
менгир (высотой 3,2 м) , обращен-
ный узкими гранями на запад и 
восток. На восточной грани сверху 
вниз выбиты 20 ямок, которые 
ограничены двумя поперечными 
чертами. Ниже — выбиты еще 
38 ямок. Диаметры углублений от 
1—1,5 до 3 см. 

48—51. В Салбыкской степи 
нами в 1978 г. был вновь обнару-
жен известный по раскопкам 
А. В. Адрианова 1895—1897 гг. 
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Рис. 95. Л и ч и н а б о ж е с т в а на стеле из песчаника. Переиспользована в к а ч е с т в е 
крышки д л я андроновской могилы. Д . С о л е н о о з е р н а я (раскопки Н. В. Н а щ е к и н а , 

1968—1970 гг . ) , в 2 км к з а п а д у от горы Оспа 

Кызылкульский чаатас. На его 
курганах стоят переиспользован-
ные три целых и рдно обломанное 
изваяние. Уникально янусовидное 
изваяние в виде каменного столба, 
на котором вверху выбиты с вос-
точной и западной сторон два 
длинноносых лица, одно с оклади-
стой бородой (типа Салбыкского 
старца). Под восточным безборо-

дым ликом («на животе») есть 
объемный рельефный овал, похо-
жий на заготовку обычной личины„ 
но только повернутой острым 
«подбородком» вверх (рис. 96) . 
Высота изваяния — 2,15 м. 

52. Чаатас Красный камень на 
правом берегу реки Коксы мы так-
же открыли вторично (после 
участников Финляндской экспеди-
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-ции конца 80-х гг. XIX в.) в 
1978 г. Сохранился нижний кусок 

•объемной личины одного древнего 
изваяния — хорошо моделирован-
ные углубленные ноздри личины. 

53. Солнечное божество найдено 
•нами на Черном озере в 1978 г.3 1 

общий диаметр — 23,5 м). Север-
ным угловым камнем ограды и 
было песчаниковое уплощенное из-
ваяние, повернутое личиной на се-
веро-северо-запад, в сторону от 
ограды. На юго-юго-восточной 
плоскости и боках стелы выбиты 

*»i,V Г*.? 

О 10 20 30 40 St 

Рис . 96. Яиусовидное и з в а я н и е из песчаника , переиспользованное на каменном 
к у р г а н е К ы з ы л к у л ь с к о г о ч а а т а с а 

«а возвышенности, по дороге от 
Батанакова улуса в пос. Черное 
озеро. В 2,5—3 км от горы Хызыл 
хас, возле лесопосадок располо-
жено около 25 тагарских курганов. 
В северной цепочке находится 
десятикаменная ограда (13,7Х 
X 14,6 м; высота насыпи—1,5 м; 

" К ы з л а с о в Л . Р. , К ы з л а -
с о в И. Л . Указ . соч., с. 240. И з в а я н и е 
х р а н и т с я в музее исторического ф а к у л ь -
г е т а М Г У . 

ямки. Перед личиной нами снят 
дерн и зачищен материк. Под дер-
ном обнаружены обломки старин-
ных стеклянных бутылок, очевид-
но, следы хакасских возлияний. 
Изваяние сломлено под корень и 
стояло, благодаря собственному 
весу, чуть вдавшись в почвенный 
слой (рис. 97). 

54. В 1 км к юго-юго-востоку от 
оз. Ошколь в Ширинском районе, 
на конусе выноса горы стоит пес-
чаниковый менгир, имеющий «саб-
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Рис. 97. П е с ч а н и к о в а я стела с и з о б р а ж е н и е м солнечного б о ж е с т в а . Б ы л а пе-
реиспользована в качестве северного у г л о в о г о к а м н я тагарской о г р а д ы в мо-

гильнике на Черном озере . Хранится в М Г У 

левидные» очертания и ориентиро-
ванный узкими гранями на юг и 
север. 

55. На II Чаптыковском чаатасе 
(правый берег Абакана) осмотре-
но переиспользованное песчанико-
вое изваяние (размеры: 1,55Х 
X 0,6X0,23 м). На его западной 
плоской грани в 1982 г. замечены 

полусглаженные очертания ориги-
нальной двуглазой личины, из-под 
подбородка которой уходит 
сужающаяся книзу «фигура» из 
четырех линий (рис. 98) 32. Выше 

и И з в а я н и е отметила ф и н л я н д с к а я э к с -
педиция ( A p p e l g r e n - K i v a l o Н. О р . 
cit., abb. 288) . 
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личины выбиты позже два гераль-
дических орла. 

56—57. Уникальный памятник 
древней скульптуры найден нами 
в 1982 г. близ улуса Бельтиры 
(в 0,6 км к северо-северо-западу 

I $ 

О 10 

Рис. 98. Л и ч и н а и пти-
цы на грани песчанико-
вой стелы, переисполь-
з о в а н н о й на каменном 
к у р г а н е II Ч а п т ы к о в -

ского ч а а т а с а 

от стоящей на тракте автобусной 
остановки, за арыком). Здесь в 
группе тагарских курганов, на 
юго-западном из них, посредине 
юг-юго-восточной стороны ограды 
стоит прямоугольная песчаниковая 
плита (1 ,82X1X0,19 м). На вос-
сток-северо-восточной грани ее 

(шириной 0,18 м) на восточном 
ребре, сохранились объемно высе-
ченные друг над другом три ре-
альных лица с ' у з к и м и подбород-
ками, выступающими скулами и 
округлыми, выпуклыми глазами. 
Носы приходятся на грань плиты. 
Очертания лиц пробиты желобка-
ми по узкому овалу (рис. 99). Об-
щая длина, занимаемая лицами, 
равна 0,76 м. Длина верхнего ли-
ц а — 1 9 см (ширина 8 см), средне-
г о — 21,5 см (ширина 6 см), ниж-
него— 22 см (ширина 12 см). 
Верхние лица выбиты «точками», 
а нижнее, лучше всего сохранив-
шееся, еще и зашлифовано. Воз-
можно, подпрямоугольная песча-
никовая плита была вырублена не 
для изваяния, а лица выбиты 
позднее. Такой скульптурный па-
мятник не имеет себе равных среди 
всех известных ныне на Среднем 
Енисее. 

В южном углу ограды того же 
кургана стоит второе изваяние 
(1,75X1,45X0,23 см). Его рельеф-
ная личина и бывшие некогда гру-
ди сильно сглажены временем. 

* 

* * 

Говорить о погребальных памят-
никах тазминской культуры, еди-
новременных древним каменным 
изваяниям, менгирам и святили--
щам, еще преждевременно. Несмо-
тря на более чем 260-летний пе-
риод археологической работы на 
Енисее, неолитические могилы 
продолжают оставаться «неулови-
мыми». Как показано выше, в Ха-
касско-Минусинской котловине они 
пока исчисляются единицами. Их 
розыски и исследования — важная 
задача археологов-сибиреведов на 
будущее. 
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Тем не менее следует обратить 
внимание исследователей на неко-
торые, пока плохо датированные 
погребальные памятники, которые, 
как кажется (в предварительном 
плане), относятся к доафанасьев-

Один курган неясной культур-
ной принадлежности был раско-
пан в 1975 г. нашей экспедицией 
на Чульском чаатасе. Его устрой-
ство и погребальный обряд не схо-
жи с опубликованными М. Н. Ко-

у 
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Р н с . 99. И з в а я н и е с т р е м я л и к а м и б о ж е с т в на р е б р е у з к о й г р а н и песчани-
к о в о й плиты, п е р е и с п о л ь з о в а н н о е в т а г а р с к о й о г р а д е б л и з у л у с а Б е л ь т и р ы 

на л е в о м б е р е г у р. А б а к а н 

скому времени. Три таких погре-
бальных сооружения, например, 
выделила М. Н. Комарова 3 3 . 

" К о м а р о в а М. Н. С в о е о б р а з н а я 
группа э н е о л и т и ч е с к и х п а м я т н и к о в на Ени-
сее. — В кн. : П р о б л е м ы З а п а д н о - с и б и р -
ской а р х е о л о г и и . Э п о х а к а м н я и б р о н з ы . 
Н о в о с и б и р с к , 1981. П о д о б н ы й ж е к у р г а н , 
но н а х о д и в ш и й с я в н у т р и о г р о м н о г о коль-
ца из м е н г и р о в , р а с к о п а н н а м и на п р а в о м 
берегу р. Т у и м в 1984. 

маровой памятниками типа Кара-
сук II, да и территориальное рас-
положение этих объектов различ-
но. Мы публикуем здесь данные о 
раскопках уникального по своей 
культурной характеристике кур-
ганного сооружения, может быть, 
более раннего, чем содержащие 
металл могилы типа Карасук II. 

Чульский чаатас расположен в 
междуречье Черного и Белого 

6 Л. Р. Кызласов 161 



Рис . 100. Р а с к о п к и к у р г а н а 1 на Ч у л ь с к о м чаатасе . Вид с ю г о - з а п а д а 

Июсов возле южной оконечности 
горной гряды Арга (хак. Арга-
тах) , при выходе проселочной до-
роги д. Подзаплот — д. Кожухова 
(хак. Хочых-аалы у ж. д. Абакан— 
Ачинск в районе 210 км) из гор в 
степную долину. Дорога опускается 
в долину по логу (русское назва-
ние— Малиновый), в восточной 
части которого протекает ручей 
Чул (по-русски Ключик). Ключик 
отделяет от лога небольшую тер-
расу, на которой и расположен ча-
атас. Небольшая сопка, в свою 
очередь, с северо-востока отделяет 
террасу с чаатасом от степной до-
лины (рис. 100). В северо-восточ-
ной части могильника нами раско-
пан каменный курганчик № 1, не 
имеющий отношения к курганам 
собственно чаатаса. 

I К у р г а н I представлял собой 
овальную в плане каменную на-
сыпь, вытянутую с юго-запада на 

I северо-восток. В юго-западной ча-
сти насыпи находилась вертикаль-

| но вкопанная плита треугольной 
[ формы (рис. 101). Толщина этой 

плиты 8—15 см, широкие грани ее 
[ ориентированы на юго-запад и се-

веро-восток. Высота плиты над 
современной почвой — 60 см (ши-
рина по низу — 78 см, а по верху — 
2 см). Размеры кургана до раско-
пок: 3 ,5X2,3 м. Насыпь сложена 
из обломков рваного камня (девон-
ский песчаник). После нивелиров-
ки работы начаты с определения 
истинных размеров насыпи, полы 
которой задернованы. Вокруг кур-
гана снят дерн толщиной 20 см и 
расчищены камни выкладки. При 
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ГРАНИЦА НАСЫПИ 

ГРАНИЦА ВЫКЛАДКИ 

1 / \ ) КАМЕННАЯ ПЛИТА С НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТЬЮ! 

4 НАХОДКИ 

V кости животных 

А Д Р Е В Е С Н Ы Й УГОЛЬ 

о ЗАПОЛНЕНИЕ Я М Ы 

Рис. 101. П л а н и разрез насыпи кургана 1 Чульского чаатаса . 1—18 — обломки 
сосудов 
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этом на материке найдены кусочки 
древесного угля, обломок трубча-
той кости мелкого рогатого скота 
на плитах под дерном. 

На материке (глубина 30— 
32 см) найдены обломки лепных 
сосудов (рис. 102): часть венчика 

югу от 2-го кола и в 45 см к вос-
току; в 55 см к северу от 7-го кола 
и в 108 см на з а п а д — первая фа-
ланга молодого коня. В 30 см к 
северу от 2-го кола и в 135 см к 
востоку найден обломок сосуда 
(нах. 6) ; два других подобных об-

т 

шшшш 

шш 

0 5 
1 1 1 1 1 I 

Рис. 102. О б л о м к и сосудов из к у р г а н а 1 Ч у л ь с к о г о ч а а т а с а , р а з б и т ы х во 
время поминок: 1 — № 11; 2, 3 — We 3; 4 — № 8; 5 — № 1; 6 — № 13 

(скошен внутрь, нах. 1) гладкого 
сосуда, часть гладкой стенки дру-
гого сосуда (нах. 2) и мелкий ку-
сочек сосуда (нах. 3) . Там же об-
наружены кусок венчика гладкой 
баночки и обломок стенки 
(нах. 3) . В 26 см к югу от 4-го ко-
ла и в 2 м к востоку найден зуб 
животного, а еще в 30 см к восто-
к у — кусочек сосуда (нах. 4) . 
Трубчатая кость овцы лежала на 
расстоянии 160 см от 6-го кола к 
востоку; мелкий кусочек керамики 
(нах. 5 ) — у материка, в 15 см к 

ломка (нах. 7 ) — в 10 см к северу 
от 3-го кола и в 145 см к западу. 
Кроме того, в 15 см к северу от 
1-го кола и 158 см к востоку на 
материке обнаружен обломок бо-
ковины неолитического сосуда с 
четырьмя поясками гребенчатого 
штампа (нах. 8); здесь же — глад-
кий черепок (нах. 9) и угольки; 
еще один черепок — в 138 см к 
востоку от 1-го кола (нах. 10). 
В 124 см к востоку от 1-го кола 
найдена часть венчика сосуда с 
выпуклым пояском (нах. 11). 
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1'ис. 103. В е р т и к а л ь н а я «головная» плита и плиты покрытия могилы № 1 на 
Чульском чаатасе . Вид с юго-востока 

В 30 см к югу от 7-го кола и в 
35 см на восток — еще один обло-
мок сосуда (нах. 12); другой чере-
пок—переход к уплощенному до-
нышку— в 28 см к югу от 5-го ко-
ла и 182 см на восток (нах. 13). 
Скоплепне древесного угля залега-
ло в 8 см к северу от 3-го кола и 
238 см к западу. В 5 ем к югу от 
6-го кола и в 150 см на восток 
найден фрагмент сосуда (нах. 14, 
рис. 101, 102). 

После уборки завала плит вы-
яснилось, что грушевидная в пла-
не выкладка вытянута с юго-запа-
Да на северо-восток. Ее размеры: 
3,8X1,4—3,2 м. Внешние края вы-
кладки наклонены наружу («пан-
цирная» кладка) . Разбор панциря 
показал, что он состоял из 3— 
4 слоев, а внутренняя часть вы-

кладки образована горизонтально 
лежащими плитками (5—6 рядов 
в центральной части). При разбо-
ре плит между ними найден фраг-
мент стенки гладкого сосуда 
(нах. 1 5 ) — в 145 см к востоку от 
4-го кола; в 80 см к западу от 
5-го кола кусочек керамики 
(нах. 16); аналогичный кусочек — 
в 15 см к югу от 4-го кола и 150 
на восток (нах. 17); еще один че-
репок (нах. 1 8 ) — в 45 см к югу 
от 3-го кола и в 85 см на восток; 
в 20 см к югу от 6-го кола н в 
60 см на запад — пятка молодого 
коня (рис. 101). 

Под вымосткой оказалось покры-
тие, состоящее из трех крупных 
плит (90Х60ХЮ—16 см; 110Х 
X 60 X 9—19 см; 100 X 60 X 5— 
10 см), длинными осями ориенти-
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рованных с северо-запада на юго-
восток (рис. 103). С северо-восто-
ка покрытие завершалось четырь-
мя более мелкими плитами 
(рис. 104). Юго-западную часть 
покрытия завершает вертикальная 

Рис. 105. П л и т а с выбитой архаичной 
личиной с покрытия могилы (третья с 
ю г о - з а п а д а ) в кургане 1 Чульского 

чаатаса 

плита, которая была видна уже на 
поверхности. После снятия покры-
тия выяснилось, что крайняя севе-
ро-восточная плита его имела сни-
зу выбитое изображение солнечно-
го божества с личиной. Очертания 
его заполнены желтой охрой 
(рис. 105). Сохранились остатки 
желтой охры и выбитые расходя-
щиеся лучи на нижней плоскости 

плиты, прикрывавшей ноги скеле-
та. Размеры этой плиты: 9 0 Х 6 0 Х 
ХЮ—16 см. Под плитами покры-
тия обнаружен ящичек из врытых 
на ребро плиток. По форме он на-
поминает узкую лодочку (длина — 

п * 

v l > 
I kVHk ' 

• * • л. \ 

Рис. 106. Погребение в каменной «ло-
дочке» в кургане 1 Чульского ч а а т а с а . 

Вид с северо-востока 

175 см, ширина — 44 см), ориенти-
рованную с юго-запада на северо-
восток (рис. 106). Расчистка пока-
зала, что «лодочка» была устрое-
на несколько выше погребенного. 
Скелет лежит в ямке вытянуто на 
спине головой на юго-запад. Череп 
приподнят и подбородок лежит на 
груди (лицо обращено на северо-

1 6 7 



восток). Ноги ниже колен выходят 
за пределы «лодочки» (рис. 104). 
Плитки лодочки невелики: 40X 
X 1 8 X 4 ; 3 0 X 1 0 X 4 см. Стоящая в 
головах плита имеет размеры 
84x62—50—67X14—10 см. Верх 
ее наклонен на юго-запад — скос 
46 см на 72 см высоты. Судя по 
тазу и черепу, погребена женщина 
20—25 лет. Правая рука ее вытя-
нута вдоль тела, левая лежит 
кистью на тазу. Череп брахикран-
ный, плосколицый, европеоидный с 
монголоидной примесью в преде-
лах уральского типа. Имеет низкое 
лицо. Схож с неолитическими че-
репами из Прибайкалья и очень 
далек от окуневских. Длина ске-
лета от пяток до п л е ч а — 1 4 6 см, 
общая (с подогнутой головой) — 
162 см. Глубина ямы, . в которой 
лежал скелет, — 28 см от древне-
го горизонта. Таков новый тип по-
гребений, впервые зафиксирован-
ный нашей экспедицией в Хакас-
ско-Минусинской котловине. 

Судя по находкам (вокруг и 
поверх каменной выкладки) че-
репков от ранних сосудов, вероят-
но, разбитых на поминках, не схо-
жих с афанасьевскими (гладкие 
венчики характерного профиля, об-
ломок уплощенного дна и боковин-
ка с поясками оттисков гребенча-
того штампа — рис. 102), и учиты-
вая очень ранний, очевидно, еще 
не установившийся тип личины, 
чульское погребение возможно от-
нести к позднему неолиту или 
раннему энеолиту. Важно присут-
ствие в нем обломанного архаич-
ного изваяния, использованного 
уже в качестве строительного ма-
териала. 

Устройство могилы в виде ка-
менной лодочки, аккуратно покры-
той плитами, вытянутое на спине 
положение скелета — все это на-
поминает подобные же узкие, ящи-

ко- или лодкообразные могилы та-
ежной зоны (с . их вытянутыми 
трупоположениями), относящиеся 
к неолиту или раннему энеолиту34 . 

3. Культурная 
принадлежность 

святилищ 
с каменными 

изваяниями 
или менгирами 
и их датировка 

К тазминской культуре отно-
сятся каменные изваяния и менги-
ры, объединенные наличием святи-
лищ и единством ритуала. К тон 
же культуре принадлежат личины, 
выбитые на скалах в степной ча-
сти Хакасско-Минусинской котло-
вины (Изрых-таг, Тюр и Тепсей) 
или же нарисованные минеральны-
ми красками на утесах по Июсам, 
Абакану, Тубе и Енисею, особен-
но в горно-таежных ущельях (Кун-
дусук, Сосповка джойская, Джой-
ский порог, Хантегир, Кабачок, 
Большой порог, грот в Ефремки-
но, Малый Арбайт и др.) 35. Дати-

п О к л а д н и к о в Л. П. Неолит и 
бронзовый век П р и б а й к а л ь я , ч. I и II. — 
М И А , 1950; № 18, с. 83. 336; ч. I I I . — 
М И А , 1955, № 43, с. 307, 319—329; АО 
1977 г. М., 1978, с. 266; Антропологическое 
з аключение И . В. Перевозчикова и 
Н. М. М а м о н о в о й . 

35 Б у л г а к о в А. И. В е р х о в ь я Енисея 
в У р я н х а е и С а я н с к и х горах . — И Р Г О , 
т. 44, вып. 6. Спб., 1908, с. 392—394; Л е -
о н т ь е в Н. В. Писаницы п р а в о б е р е ж ь я 
р. А б а к а н а . — В кн.: А О 1969 г. М., 1970; 
О н ж е . К у н д у с у к с к и е росписи. — СА, 
1969, № 4; Л и п е к и й А. Н. К вопросу 
о семантике солнцеобразных личин Ени-
сея. — В кн.: Сибирь и ее соседи в древ-
ности. Новосибирск , 1970. 
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ровна последних облегчается на-
личием сопутствующих изображе-
ний лосей и других животных, вос-
произведенных в стиле неолитиче-
ских петроглифов Южной и Вос-
точной Сибири (рис. 107) 36. 

носятся к «архаическому стилю» 
изображений и датируются време-
нем «местной культуры мезоли-
та» 3 7 . Более важна, на наш взгляд, 
не учтенная этим исследователем 
аналогия, которую представляют 

О К) 

Рис. 107. Н а с к а л ь н ы е рисунки, нанесенные охрой у дер. Быстрой на правом берегу 
Енисея (по Н. В. Л е о н т ь е в у ) 

Среди них особенно выделяются 
«незамкнутые», нарисованные ох-
рой личины, не имеющие общих 
очертаний, как бы «размытые» и 
«зыбкие», проглядывающие сквозь 
струящуюся воду (рис. 108). По-
добные «незамкнутые» личины 
встречаются и на каменных извая-
ниях из Хакасско-Минусинской 
котловины (рис. 91 и 92, нижняя). 

По данным А. П. Окладникова, 
аналогичные «личины без внешнего 
контура» (или, как он их называет 
«парциальные»), изученные на бе-
регах Амура и представляющие 
собой иногда лишь одни глаза, от-

" Л е о н т ь е в Н. В. Н а с к а л ь н ы е ри-
сунки К о р о в ь е г о лога . — Известия С О 
АН С С С Р , серия общ. наук , вып. 3, № 1 1 . 
Новосибирск, 1976; Л и п е к и й А. Н. 
Указ. соч. 

нам расписные изображения личин 
или только одних глаз на сосудах 
неолитической культуры Яншао 
(V—IV тысячелетия до н. э . ) 3 8 . 

Раскопки вокруг каменных из» 
ваяний и менгиров, стоящих на 
местах своего первоначального 
установления, выявили взаимосвя-
занные с ними жертвенники — свое-
образные первобытные алтари. От-
крыты целые духовные комплексы, 
своего рода древнейшие святили-
ща Сибири, в которых, вероятно, 

" О к л а д н и к о в А. П. П е т р о г л и ф ы 
Н и ж н е г о Амура . Л. , 1971, с. 78, 88; 
табл . 31, 33—35, 47, 59, 66, 67, 75 -4 , 
78-3, 83, 84 t 114-2, 6, 7. 

" К а ш и н а Т. И. К е р а м и к а к у л ь т у -
ры Яншао . Новосибирск, 1977, с. 112—113, 
рис. 51-9, / / ; ср.: К у ч е р а С. К и т а й с к а я 
археология . М., 1977, с. 151. 
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под открытым небом (ни стен, ни 
следов планировки нет) соверша-
лись языческие мольбища, сопро-
вождавшиеся кровавыми жертво-
приношениями животных. 

Алтари имели вид низких округ-
лых каменных выкладок, под кото-

кровь жертвенного оленя на ве-
сеннем празднике, чтобы «накор-
мить Землю-мать»., При этом мясо 
поедалось присутствующими, а 
кожу, голову и внутренности под-
вешивали на дереве со словами: 
«Солнце-мать, твоя доля (пай)!» 

О о 

О 10 

Рис . 108. Н а с к а л ь н ы е рисунки, нанесенные охрой, о б н а р у ж е н н ы е на реках Хакасско -
Минусинской к о т л о в и н ы (по Н. В. Л е о н т ь е в у ) . 1 — II Коровий лог; 2 — Д ж о й , 

3 — К у н д у с у к , 4 — устье Тубы, 5 — М а л ы й А р б а й т 

рыми располагались большие, ча-
ще также округлые ямы, плотно 
забутованные обломками скалы. 
Между камнями всегда оставались 
промежутки, по которым стекала 
кровь заколотых животных. По-
добные жертвенные возлияния кро-
ви широко практиковались издрев-
ле многими народами мира. В Си-
бири еще недавно нганасаны-языч-
ники, например, сливали на землю 

У мордвы при заклании крупного 
рогатого скота жертвенником слу-
жил камень, покрывавший яму 
для стока крови3 9 . 

" Г р а ч е в а Г. Н. Т р а д и ц и о н н ы е 
к у л ь т ы нганасан . — В кн.: П а м я т н и к и 
к у л ь т у р ы н а р о д о в Сибири и Севера . Сб. 
М А Э , X X X I I I . Л . , 1977, с. 218; Н а г -
v a Uno . Die re l ig iosen V o r s t e l l u n g e n de r 
M o r d w i n e n . — «F. F. C o m m u n i c a t i o n s » . 
Bd . LX, N 142, Hels inki , F i n n i s c h e Akade-
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Вокруг древних изваяний и 
жертвенников Хакасии под дерном 
обнаружены разбросанные кости 
пожертвованных божествам и за-
тем съеденных на ритуальном пир-
шестве домашних (лошадь, овца, 
корова, собака) , диких (медведь, 
косуля, козерог, сурок) животных 
и крупных птиц. В комплекс свя-
тилищ входили и жертвенные ко-
стры, через огонь, дым и пар ко-
торых люди «кормили» божеств и 
духов. Обнаружены обожженные 
камни, зольные пятна, угли, дре-
весные остатки, а также побывав-
шие в огне полуобгорелые кости 
животных. 

Здесь же найдены немногочис-
ленные оброненные людьми пред-
меты: кремневое универсальное 
орудие (скребок-скобель с резцовым 
сколом — рис. 3 ,2 ) , каменные дис-
ки и обломки гладких лепных со-
судов. Аналогичные вещи встреча-
ются на многих неолитических сто-
янках от Средней Азии до Даль-
него Востока 40. 

Показательно, что ни разу не 
обнаружены предметы или облом-
ки сосудов афанасьевского и оку-
невского типов. Гладкая посуда, 
как показано выше, обычна для 
местного енисейского неолита. 
В одном случае (на левом берегу 
Абакана, где стояло изваяние Хур-

mic der W i s s e n s e h a f t e n , 1952, S. 456 (ср.: 
С о к о л о в а 3 . П. К у л ь т ж и в о т н ы х и 
религиях. М., 1972). 

40 См.: К о р о б к о в а Г. Ф. О р у д и я 
труда и х о з я й с т в о неолитических племен 
Средней Азии. — М И А , 1969, № 158, 
рис. 26 (22), 34 (7 ) , 40 (2, 3), 42 ( / ) ; 
К р и ж е в с к а я Л . Я. К а м н е о б р а б а т ы в а -
ю щ а я неолитическая м а с т е р с к а я и поселе-
ние на северо-востоке Б а ш к и р и и . — М И А , 
I960, № 79, рис. 14 (2)\ 17 (4, 6); Л а -
р и ч е в В. Е. Неолитические памятники 
бассейна Верхнего Амура . — М И А , 1960, 
М» 86, рис. 20 (10), с. 107; К а ш и -
н а Т. И. К е р а м и к а к у л ь т у р ы Яншао , 
рис. 34. 

туях-тас) расчищено большое 
скопление принесенных людьми 
речных галек. Многие из окатан-
ных водой камней имели, хотя и 
естественную по происхождению, 
но откровенно фаллическую фор-
му. Это были жертвенные камни, 
специально выбранные среди га-
лек на отмелях р. Абакан. 

Среди камней в жертвенных 
ямах, по которым стекала кровь 
животных, встречались обломки 
костей лошади, коровы, овцы или 
ягненка, косули, медведя и сурка. 
Это обломки трубчатых костей ног, 
челюстей и других отделов скеле-
та, а также зубы и клыки. Оче-
видно, в период сооружения жерт-
венников при закладке больших 
камней жертвовались отдельные 
отобранные кости и кусочки, остав-
шиеся от пиршества. Встречаются 
также угольки и остатки стволи-
ков гнилого дерева. Весьма веро-
ятно, что во время обрядовой це-
ремонии посреди каменного жерт-
венника ставилось живое деревце, 
быть может березка, символизи-
ровавшее древо жизни. 

Под камнями на дне ям обнару-
жены черепа и ноги молодых ба-
рашков, бедренные кости и позвон-
ки. Очевидно, это остатки шкурок 
ягнят, принесенных в жертву при 
сооружении алтаря 4 1 . Вокруг ко-
стей выявляются вертикально уста-
новленные обрубки стволов моло-
дых деревьев, а однажды — «оград-
ка» из шести деревянных обруб-
ков, заполненная черным гуму-
сом— очевидным остатком крова-

41 Подношение д у х а м ж е р т в е н н о г о 
ж и в о т н о г о в виде ш к у р ы с головой ( м я -
со с ъ е д а л о с ь здесь ж е ) п р а к т и к о в а л о с ь 
сибирскими народами в недавнем п р о ш л о м . 
Ж е р т в о в а т ь всю т у ш у животного з а п р е -
щалось . — П а м я т н и к и культуры н а р о д о в 
Сибири и Севера . Сб. М А Э , XXXII I . Л , 
1977, с. 216. 
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вых жертвоприношений. Видимо, 
первоначально в яме, вырытой для 
жертвенника, сооружался деревян-
ный алтарь вроде столика на нож-
ках. На нем устанавливалось дре-
во жизни. Затем совершалось воз-
лияние крови жертвенного бараш-
ка и поверх алтаря укладывалась 
шкурка с головою и ножками 4 2 . 

Раскопки святилищ показали, 
что первоначальные жертвоприно-
шения совершались еще до уста-
новки изваяния или менгира. В хо-
де работ после извлечения камен-
ных монолитов на дне ям под ними 
выявлены гнилушки, угольки, об-
ломки костей баранов, лошадей, 
косули и сурка. Изредка обнару-
живались остатки шкур — черепа и 
кости ног молодых баранов, а так-
же принесенные с костра пере-
жженные косточки животных. 

Каменные изваяния и менгиры 
(на последних личины первона-
чально наносились красками), не-
сомненно, являлись центральными 
фигурами древнейших святилищ 
Хакасии4 3 . 

Весь тазминский культовый ком-
плекс со святилищами, скульпту-
рами определенного типа, с особы-
ми гравировками, росписями и 

42 «Столики» из березовых ветвей и жи-
вые березки з а м е н я л и ж е р т в е н н ы е а л т а р и 
е щ е н е д а в н о на м о л ь б и щ а х х а к а с о в , яку-
тов и др. (см.: К а т а и о в Н. Ф. О б р а з -
цы народной л и т е р а т у р ы тюркских племен. 
Ч . IX. Спб., 1907, с. 364, 382, 506; О к -
л а д н и к о в А. П. О т к р ы т и е Сибири. М., 
1979, с. 190). 

4 3 Не определена д а т а ж е р т в е н н ы х ям 
с черепами волов, о б н а р у ж е н н ы х Н. В. Л е -
онтьевым под Минусинском. И з в а я н и й воз-
л е них нет, а основание менгира находи-
л о с ь в стороне. В я м а х нет д а т и р у ю щ и х 
предметов . Н а х о ж д е н и е р я д о м окуневскнх 
могил говорит против отнесения ж е р т в е н -
ников к окуневской к у л ь т у р е , т ак к а к 
с в я т и л и щ а никогда не с о о р у ж а л и с ь на 
к л а д б и щ а х (см.: Л е о н т ь е в Н. В. Р а б о -
ты в Минусинском районе . — В кн.: А О 
1978 г. М „ 1979). 

прочим целиком еще неолитиче-
ский 44. 

Как известно, £ама идея соору-
жения менгиров и мегалитов за-
рождается в неолитическую эпоху. 
Д л я ряда европейских неолитиче-
ских культур IV тыс. до н. э. ха-
рактерны мегалитические соору-
жения, культ менгиров и кромле-
хов, антропоморфные скульптур-
ные изображения божеств из кам-
ня и т. п.4 5 Точно так же для мно-
гих племен Азии в эпоху неолита 
характерно сооружение мелитов и 
менгиров, почитание антропоморф-
ных изображений божеств и ка-
менных фаллусов в связи с рас-
пространенным культом плодоро-
дия 46. 

Так, например, в Северной Япо-
нии изучены ранненеолитические 
святилища в виде менгиров с ка-
менными выкладками вокруг и ям-
ками под ними. На дне ям оказа-

4 4 Н е к о т о р ы е исследователи, относящие 
енисейские и з в а я н и я к ранне-бронзооой 
окуневской культуре , тем не менее под-
ч е р к и в а ю т г л у б о к у ю «архаичность» этого 
искусства , п р и з н а в а я неолитические парал -
лели или д а ж е допуская , что мифология 
п а м я т н и к о в «уходит своими корнями , воз-
м о ж н о , еще в эпоху палеолита» (см.: 
Ф о р м о з о в А. А. Очерки по первобыт-
ному искусству. М „ 1969, с. 202—203, 209, 
232; Х л о б ы с т н и а М. Д . Д р е н е й ш н е 
ю ж н о с и б и р с к и е мифы в п а м я т н и к а х оку-
невского искусства . — В кн.: П е р в о б ы т -
ное искусство. Новосибирск , 1971, с. 169; 
ср.: К о ж и н П. М. О т н о с и т е л ь н а я хроно-
логия погребений в могильнике О к у н е в 
улус, — С А , 1973, № 3, с. 32, прим. 8 ) . 

45 М о н г а й т А. Л . Археология З а -
падной Европы. Каменный век. М., 1973, 
с. 258—269; Т е л е г и н Д . Я. Энеолити-
ческие стелы и памятники н и ж н е м и х а й л о в -
ского типа. — В кн.: Археология , 1971, 
№ 4. Киев (ср.: СА, 1977, № 4, с. 19); 
B u r l A. The S t o n e Ci rc les of the Br i t i sh 
Is les . N e w H a v e n a n d L o n d o n , 1977. 

4 ' В о р о б ь е в M. В. Д р е в н я я Япония. 
M „ 1958, с. 27—29; H u m m e l S. Ge-
sch ich te der T ibe t i schen K u n s t . Leipzig , 
1953. 
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лись угли, а возле каменных стол-
бов— закопанные сосуды47 . 

Важным подтверждением неоли-
тического возраста тазминской 
культуры каменных изваяний, мен-
гиров и личин является обнаруже-
ние вполне аналогичных святилищ 
у соседних таежных племен При-
ангарья. В неолитическом слое по-
селения Усть-Белая раскопаны, на-
пример, четыре жертвенника в виде 
округлых ям, плотно забутованных 
крупной речной галькой. В них 
оказались пожертвованные орудия 
из кремня, а на дне — остатки не-
больших костров (угли, зола) и 
скелет принесенной в жертву со-
баки — единственного домашнего 
животного неолитических обитате-
лей таежной зоны4 8 . 

К раннему неолиту относятся 
аналогичные жертвенные ямы со 
скелетами собак, косуль или их 
черепов с рогами, исследованные 
в поселениях Семеновка, Рютино и 
Шелот на берегах Ангары, в посе-
лении на Яру (близ с. Бирюльско-
го) на Верхней Лене, а также в 
пещере Надеино в Забайкалье 4 9 . 

47 Ч а н С у Б у. Искусство позднего 
дзёмона Хоккайдо . — В кн.: У истоков 
творчества. Новосибирск , 1978, с. 179— 

4 8 К р и ж е в с к а я Л . Я. К вопросу о 
производстве к а м е н н ы х орудий у неолити-
ческих племен П р н а н г а р ь я . — В кн.: Во-
просы истории Сибири и Д а л ь н е г о Восто-
ка. Новосибирск , 1961. К с о ж а л е н и ю , на-
значение ж е р т в е н н и к о в первоначально ос-
талось неоцененным, но позднее автор, го-
воря о р и т у а л ь н о м захоронении собаки, 
Допускает и «другой его аспект — прине-
сение с в я щ е н н о г о ж и в о т н о г о в ж е р т в у ду-
хам-покровителям» . О н а ж е . Неолит по-
селения в устье р. Белой. — В кн.: Д р е в -
ние культуры П р и а н г а р ь я . Новосибирск , 
1978, с. 90 (ср.: Л а р и ч е в В. Е. Нео-
лит П р и б а й к а л ь я . — В кн.: М а т е р и а л ы по 
Древней истории Сибири. Улан-Удэ , 1964, 
с. 163). 

4 9 А б р а м о в а 3 . А., Л а р и ч е в В. Е., 
С е д я к и н а Е. Ф. Н о в ы е д а н н ы е по 
Древней истории П р и б а й к а л ь я . — В кн.: 

В связи с этим следует отметить, 
что возле могил серовского этапа 
байкальской неолитической куль-
туры также встречаются жертвен-
ники в виде ямок, плотно забитых 
камнями5 0 . 

Жертвенники такого рода имеют 
в Прибайкалье местное происхож-
дение, ибо пять подобных жертвен-
ных ям были обнаружены в ран-
нем мезолитическом слое того же 
самого поселения Усть-Белая. 
В них, кроме углей и скелетов 
жертвенных собак-лаек, расчище-
ны черепа и кости косуль, кости и 
рога благородного оленя, дикого 
быка, кости рыб, каменные орудия 
и привески из костей косули, лося, 
медведя и бобра5 1 . 

Возле этих ранних жертвенни-
ков нет каменных изваяний или 
менгиров. В лесной зоне их могли 
заменять деревянные, подобные, 
например, известным «идолам» из 
торфяниковых стоянок Урала. Сре-
ди последних, кстати, имеются от-
носящиеся к неолиту деревянные 
изваяния с чертами близкого сход-
ства с хакасско-минусинскими ка-
менными. Прежде всего это шигир-
ский «идол», вырезанный из сос-

Н а у ч н а я конференция по истории Сибири 
и Д а л ь н е г о Востока. Иркутск , 1960, с. 10; 
О к л а д н и к о в А. П. Ж е р т в е н н о е место 
глазковцев на р. Л е н е . — И В С О Р Г О 
С С С Р , т. 68. Иркутск , 1971; Т и в а н е н -
к о А. В. Д р е в н и е к у л ь т о в ы е с в я т и л и щ а — 
новый тип археологических п а м я т н и к о в 
З а б а й к а л ь я . — В кн.: Д р е в н и е к у л ь т у р ы 
Сибири и Тихоокеанского бассейна. Н о в о -
сибирск, 1979, с. 137, рис. 1 

50 О к л а д н и к о в А. П. Неолитиче-
ские памятники Н и ж н е й Ангары. Новоси-
бирск, 1976, рис. 13. 

5 1 М е з о л и т Верхнего П р и а н г а р ь я . И р -
кутск, 1971, с. 59—63. В о з м о ж н о , п а м я т -
ники такого рода распространены в мезо-
лите более широко (ср.: жертвенно-поми-
нальные ямы в Архангельской области — 
О ш и б к и н а С. В. Мезолитический мо-
гильник «Попово» на р. Кинеме. — СА, 
1982, № 3, с. 128—134) . 
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Рис . 109. Д е р е в я н н ы й и д о л и з Ш и г и р с к о г о т о р ф я н и к а ( У р а л ) 



нового бревна (высотой около 
5,3 м), имеющий ряд личин, рас-
положенных друг над другом 
(рис. 109). А у одного из горбу-
новских идолов личина вырезана в 
нижней части столба5 2 . 

Далее на запад, на Псковщине, 

5 1 Э д и н г Д . Н. И д о л ы Горбуновско-
го т о р ф я н и к а . — СА, т. IV. М — Л . , 1937; 
О н ж е . Р е з н а я скульптура У р а л а . — 
Т Г И М , вып. 10. М., 1940, рис. 64; Т о л -
м а ч е в В. Д е р е в я н н ы й идол из Шигирско-
го т о р ф я н и к а . — И А К , вып. 60, П, 1916, 
табл. 2. О д а т е неолитических идолов (ру-
б е ж I V — I I I тыс. д о и. э.) см.: Д о л у -
х а н о в П. М., Т и м о ф е е в В. И. Абсо-
лютная хронология неолита Евразии . — 
В кн.: П р о б л е м ы абсолютного д а т и р о в а -

в неолитическом поселении най-
ден обломок костяного изваяния 
с выступающими личинами, рас-
положенными друг под другом 
(рис. 110 , / ) . Они очень схожи с 
некоторыми удлиненными антропо-
морфными ликами енисейских из-
ваяний. Аналогичная выступающая 
личина на отрезке рога известна 
и в неолите Верхней Лены 5 3 

(рис. 110,2). 

ния в археологии. М., 1972, с. 69; Б а -
д е р О. Н. Уральский неолит. — В кн. . 
Каменный век на территории С С С Р . М., 
1970, с. 162. 

8 5 Б е с п а л о в а Т. И., М и к л я -
е в А. М. и др. О работе в Псковской об-

Рис. ПО. Неолитические резные и з о б р а ж е н и я из кости. 1 — из поселения на Псков-
щине; 2 — из могилы на Верхней Л е н е 
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Каменные и костяные скульпту-
ры у неолитических племен сосед-
него Приангарья (серовский этап) 
зафиксированы не только благода-
ря находкам каменных рыб-при-
манок, но и по вырезанным из ко-
сти антропоморфным фигурам, 
среди которых выделяется изобра-
жение весьма сложного «фанта-
стического» образа. Это двухгла-
вое существо с антропоморфной и 
звериной головами и дополнитель-
ной третьей человеческой личиной, 
вырезанной на хвосте. Примеча-
тельно, что в том же комплексе 
обнаружено костяное воспроизве-
дение фаллуса. Нельзя не напом-
нить и о каменной скульптуре в 
виде человеческой головы с узким 
подбородком из неолитического по-
гребения у с. Распутина на нижней 
Ангаре. На скале по нижней Ан-
гаре обнаружены личины с попе-
речной чертой, отделяющей рот5 4 . 

Личины с поперечной чертой, 
разделяющей их по горизонтали, 
относящиеся к неолиту и энеолиту, 
известны на Ближнем Востоке, в 
Италии и Франции. В раннем нео-
лите Палестины известны камен-
ные антропоморфные головы 
(IX тыс. до н. э.) , у которых лоб, 
имеющий трехчастное деление, от-
делен от носа поперечной чертой, 
а щеки очерчены овалами 6 6 . На 
востоке, как справедливо указал 

ласти . — В кн.: А О 1976 г. М., 1977, с. 7; 
О к л а д н и к о в А. П. Верхоленский мо-
гильник — п а м я т н и к древней к у л ь т у р ы 
н а р о д о в Сибири. Новосибирск , 1978, с. 68, 
т а б л . 137- / . 

6 4 О к л а д н и к о в А. П. Неолитичес-
кие п а м я т н и к и Н и ж н е й А н г а р ы , табл . 64— 
65, 70 (б ) , 116; О т ч е т н а я научно-тео-
ретическая конференция . XXXIX. И р к у т с к , 
1979, с. 79, рис. 9 ( / ) . 

" L ' a r t et l ' h o m m e . Т. I. P a r i s , 1957, 
рис. 71; Kfinh H. Die Fe l sb i l de r E u r o p a s . 
Zu r i ch .—Wien , 1952, t ab l . 83; М е л л а р т Д ж . 
Д р е в н е й ш и е цивилизации Б л и ж н е г о Восто-
ка . М., 1982, рис. 6 6 и 7. 

С. В. Киселев, наиболее близки 
сложным нереалистическим личи-
нам Енисея воспроизведения водя-
ных божеств на дне расписных чаш 
ранненеолитического поселения 
Баньпо (конец V — начало IV тыс. 
до н. э.). Эти личины с бычьими 
рогами сочетают трехчастное гори-
зонтальное членение лица с трех-
частным вертикальным разделе-
нием лба, а также с треугольной 
фигурой над головой (рис. 111). 
Другие личины, среди которых 
присутствуют и «незамкнутые», 
также изображались красками на 
сосудах культуры Яншао5 6 . 

Антропоморфные изображения 
божеств с бычьими рогами встре-
чаются также на юге — в древних 
цивилизациях долины Инда. Ис-
следователи связывают их появле-
ние с монголоидными пришельцами 
с севера5 7 . 

Что касается изображений коров 
и быков, выбитых на менгирах или 
каменных изваяниях, то подобных 
животных, как известно, рисовали 
в неолите на скалах как Западной, 
так и Восточной Европы. Нельзя 
не отметить весьма ранний культ 
быка в неолитическом поселении 
Чатал-Гуюк, где изображена Мать-
прародительница, дающая жизнь 
двум телятам, а три скульптурные 
головы быков в святилище VIII— 
VII тыс. до н. э. размещены друг 
над другом в вертикальной пози-
ции, характерной и для енисейских 
древних изваяний5 8 . 

" К и с е л е в С. В. К изучению мину-
синских к а м е н н ы х изваяний . — В кн.: 
Историко-археологический сборник. М „ 
1962; К а ш и н а Т. И. К е р а м и к а культу-
ры Я н ш а о , с. 112—116, 151. 

" М а к к е й Э. Д р е в н е й ш а я к у л ь т у р а 
д о л и н ы И н д а . М., 1951, с. 67, 133, 
т абл . XVI , 4 и X V I I , 9. 

" Б р е н т ь е с Б. От Ш а н и д а р а до 
А к к а д а . М „ 1976, с. 64—88. 
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Рис. 111. С о с у д с личиной из ранненеолнтнческого поселения Б а н ь п о (конец V — 
н а ч а л о IV тыс. до н. э.) в Китае 

Для установления правильной 
датировки немаловажно, что неко-
торые древние рисунки на стелах 
и скалах Хакасско-Минусинской 
котловины объединяются целым 
рядом графических приемов с та-
ежными неолитическими изображе-
ниями лосей и других диких жи-
вотных на писаницах в верховьях 
Томи и на скалах по Ангаре5 9 . 

Быков и лосей с писаниц р. Ту-
бы справедливо относил к неоли-
ту еще Э. Р. Рыгдылон, опирав-
шийся при этом на находки возле 
них каменных орудий. Недавно 
Я. А. Шер группу наскальных ри-

5 9 Ф о р м о з о в А. А. Очерки по пер-
вобытному искусству. М., 1969, с. 37—47, 
"4, 102; О к л а д н и к о в А. П., М а р т ы -
н е в А. И. С о к р о в и щ а томских писаниц. 
М-, 1972 (ср.: П о д о л ь с к и й Н. Л . 
О принципах д а т и р о в к и наскальных изоб-
ражений. — СА, 1973, № 3, с. 275) . 

сунков «минусинского стиля» 
(«грузных» лосей, маралов и бы-
ков) предложил предположительно 
отнести к числу «наиболее ранних 
рисунков Среднего Енисея, не ис-
ключая и их верхнепалеолитиче-
ского возраста.»6 0 Преувеличенное 
удревненне части наскальных ри-
сунков Хакасии едва ли можно 
обсуждать серьезно, однако весьма 
вероятно, что уже в начале неоли-
тического периода в дотазминское 
время на скалах Хакасии впервые 
появились выбитые каменными 
орудиями изображения лосей, ма-
ралов и домашних быков6 1 . 

80 Р ы г д ы л о н Э. Р . Новые следы по-
селений каменного века в бассейне С р е д -
него Енисея. — М И А , 1953, № 39, с. 280 , 
рис. 3; Ш е р Я. А. Петроглифы Средней 
и Ц е н т р а л ь н о й Азии. М., 1980, с. 193. 

" Ср.: хронологические группы п о 
П я т к и н у Б . Н. ( П я т к и н Б. Н. Ш а л о б о -
линские петроглифы. — А К Д . Л. , 1982). 
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Необходимо указать, что техни-
ка изготовления объемных скульп-
тур и плоскостных гравировок па-
мятников тазминского типа впол-
не неолитическая. Они изготовле-
ны с помощью только каменных 
орудий. М. П. Грязнов первым от-
метил, что «внимательное рас-
смотрение изваяний с точки зре-
ния техники их изготовления по-
казывает, что они отнюдь не высе-
чены металлическими или какими-
либо режущими инструментами, а 
выбиты каменными ударными ору-
диями, местами же (например, же-
лобчатые линии рисунка) шлифо-
ваны. Такой способ обработки 
камня практиковался с неолита...» 

Плоскостные изображения жи-
вотных (на песчаниковых плитах, 
обнаруженных в могилах) сначала 
процарапывались острым, вероят-
но кремневым, резцом или проби-
вались точками каменными пунсо-
нами, а затем прошлифовывались 
осколками песчаника6 2 . 

Д л я определения датировки ка-
менных изваяний, стел и наскаль-
ных рисунков, относящихся к таз-
минской культуре, известное зна-
чение имеют изредка встречаю-
щиеся на них изображения колес-
ниц и, вероятно, речных судов. 

Колесницы очень архаичны — 
четырехколесные, приспособленные 
только для бычьей упряжки. Отно-
сятся они к двум известным с глу-
бокой древности типам повозок: 
открытым и закрытым. Изображе-
ний открытых колесниц известно 
три. Одно из них, размещенное в 
свободном верхнем пространстве 

и Г р я з н о е М. П. Минусинские к а -
менные б а б ы в с в я з и с некоторыми новы-
ми м а т е р и а л а м и . — СА, 1950, т. XI I , 
с . 130; В а д е ц к а я Э. Б. , Л е о н т ь -
е в Н. В., М а к с и м е и к о в Г. А. П а -
м я т н и к и окуневской к у л ь т у р ы . Л . , 1980, 
с . 32, 41. 

стелы над головой личины рогато-
го божества, представляет собой 
скорее всего божественную колес-
ницу, из которой торчат четыре 
острых предмета, вероятно, «гро-
мовые стрелы». Повозка изображе-
на сбоку, имеет глубокий, округ-
лый, расширяющийся кверху ку-
зов. Колеса цельные, без спиц 
(рис. 112)63 . 

Рис . 112. Л и ч и н а божества и «небес-
ная» б о ж е с т в е н н а я колесница с громо-
выми стрелами . Стела была переисполь-
з о в а н а в окуневской могилё I о г р а д ы 
№ 5 в пос. Усть-Бюрь . Х р а н и т с я в 

М К М 

Другая колесница с восседаю 
щей на ней «незамкнутой» личи-
ной божества выбита на скале ешь 

" К ы з л а с о в Л . Р. , К ы з л а -
с о в И. Л . И с с л е д о в а н и я на территории 
Хакасии. — В кн.: АО 1972 г. М., 1973, 
с. 223. 
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сейской горы Тепсей64. Она также 
изображена сбоку: видны два 
цельных колеса и трапециевидный 
расширяющийся кверху кузов, 
разделенный пополам вертикаль-
ной чертой. Личина с двумя глаза-
ми и, по-видимому, округлыми 
ноздрями расположена впрямь. 
Третья аналогичная «воздушная» 
повозка с «восседающей» сверху 
трехрогой личиной выбита на ска-
ле горы Тунчух на правом берегу 
р. Аскиз®\ 

Подобные четырехколесные ко-
лесницы с глубокими, резко рас-
ширяющимися вверх четырех-
угольными кузовами, вероятно, 
древнейшие в мире. Они употреб-
лялись в Месопотамии в IV тыс. 
до н. э. Сохранились пиктограммы 
и изображения колесниц этого вре-
мени. К концу IV и началу 
III тыс. относятся многочисленные 
повозки с быками, захороненные в 
могилах царей6 6 . 

Тогда же через Балканский по-
луостров колесный транспорт про-
никает в Европу. Повозки с подоб-
ными открытыми кузовами суще-

" С п а с с к и й Г. И. О достоприме-
чательнейших п а м я т н и к а х сибирских древ-
ностей н сходстве некоторых из них с 
великорусскими. — Записки Р Г О , кн. XII . 
Спб., 1857, т абл . 4, рнс. 4 (ср.: К ы з л а -
с о в Л . Р . Д р е в н е й ш е е свидетельство об 
оленеводстве. — СЭ, 1952, № 2, рис. 8; 
Ш е р Я. А. Указ . соч., рис. 76-4) . 

64 С е в а с т ь я н о в а Э. А. Петроглифы 
горы Тунчух. — В кн.: Вопросы археоло-
гии Хакасии. А б а к а н , 1980, рис. 6, 7. 

" Ч а й л д Г. Д р е в н е й ш и й Восток в 
свете новых раскопок . М., 1956, с. 201— 
202, 230—232, рис. 84, 86, 109; Ф л и т т -
н е р Н. Д . К у л ь т у р а и искусство Д в у -
речья. Л , — М „ 1958, с. 69; К у з ь м и -
" а Е. Е. Колесный транспорт и проблема 
этнической и социальной истории древнего 
населения ю ж н о р у с с к и х степей. — В Д И , 
1974, № 4; P i g g o t t S. The Ear l i s t Whee-
led Vehicles a n d the C a u c a s i a n Evidence . 
C a m b r i d g e , 1968. 

ствовали в Центральной Европе 
уже в середине III тыс. до н. э. 
Это известно по найденным моде-
лям-сосудам (рис. 113)67 . На ру-
беже IV—III тыс. до н. э. четы-
рехколесные повозки появились в 
Средней Азии, на Кавказе, в При-
черноморских степях и в При-
уралье. Их неоднократно обнару-
живали в могилах ямной историко-
культурной общности 68. 

Второй тип ранних колесниц Ха-
касии представлен профильными 
изображениями четырехколесных 
повозок, имеющих кузова с отвес-
ными стенками и шатровыми кры-
шами. Колеса их сплошные, с 
округлыми углублениями посреди-
не, которыми обозначены концы 
осей (рис. 114). Наиболее известен 
рисунок двух священных быков,, 
влекущих «по воздуху» подобную 
колесницу (рис. 115). Рисунок вы-
бит на плоскости древнего извая-
ния из д. Знаменка на р. Ербе 
(рис. 116). По стилистическим 
особенностям изображений живот-
ных он относится ко времени соз-
дания этого изваяния6®. Аналогич-
ная сакральная повозка с закры-
тым кузовом, влекомая горным ба-
раном-архаром, воспроизведена на 

" К а л и ц Н. Н о в а я находка модели 
повозки эпохи энеолита из окрестностей 
Б у д а п е ш т а . — СА, 1976, № 2; ср.: Л а -
т ы н и н Б. А. К вопросу об уровне про-
изводительных сил в эпоху ранней брон-
зы. — К С И И М К , вып. 70. М „ 1957, 
рис. I. 

" М е р п е р т Н. Я. Д р е в н е й ш и е с к о -
товоды В о л ж с к о - у р а л ь с к о г о м е ж д у р е ч ь я . 
М „ 1974, с. 115; Ш и л о в В. П. Очерки 
по истории древних племен Н и ж н е г о По-
в о л ж ь я . Л . , 1975, с. 79; Ф е д о р о в а -
Д а в ы д о в а Э. А. П р и у р а л ь с к а я группа 
п а м я т н и к о в ямной культуры. — В кн.: 
История и к у л ь т у р а Восточной Е в р о п ы п о 
археологическим данным. М., 1971. 

" Г р я з н о в М. П. Писаница э п о х и 
бронзы из дер . З н а м е н к и в Хакасии. — 
К С И И М К , вып. 80. М., 1960. 
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Рис . 114. П о в о з к а — д е т а л ь рисунка , в ы б и т о г о на изваянии 
из дер . З н а м е н к а на р. Е р б е о д н о в р е м е н н о с изваянием 



скале горы Тунчух близ с. Ас-
киза 70 

Подобные закрытые четырехко-
лесные повозки появились в IV — 
начале III тыс. до н. э. в Месопо-
тамии и очень быстро распростра-
нились по Евразии от Европы до 
Индии. Этот тип колесных повозок 

Таким образом, оба описанных 
выше типа открытых и закрытых 
сакральных «небесных» повозок 
Хакасии воспроизводят древнейшие 
двуосные повозки Евразии, полу-
чившие распространение в начале 
III тыс. до н. э. не только в Пе-
редней и Средней Азии, но и в 

Рис. 115. Священные быки, влекущие крытую повозку. Рисунок на изваянии из дер. 
Знаменка на р. Ербе 

также представлен на ранних ме-
сопотамскнх пиктограммах и изве-
стен по глиняным моделям7 1 . 

Л. Петроглн-70 С е в а с т ь я н о в а Э. 
фы горы Тунчух, рис. 1, 5. 

" П и о т р о в с к и й Б. Б., Ф л и т т -
" е р Н. Д . История техники древнего 
Двуречья. — В кн.: Очерки по истории 
Древнего Востока. М,—Л. , 1946, с. 99; 
Ф л и т т н е р Н. Д . Культура и искусство 
Двуречья, с. 43 и 69; P i g o t t S. Op. cit. 
(ср.: В а р г а Д о м о ш . Древний Восток. 
Иллюстрированная история. Будапешт , 
'979, с. 95, верхняя ф о т о г р а ф и я ) . 

степной зоне и, как выясняется, 
Южной Сибири. Эти данные поз-
воляют относить к области распро-
странения древнейших повозок и 
степи Хакасско-Минусинской кот-
ловины. 

Такое раннее распространение с 
юга на Средний Енисей передовых 
для того времени колесных средств 
передвижения находится, несомнен-
но, в связи с отмеченным выше 
сложением здесь производящего 
скотоводческого хозяйства еще в 
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неолитическое время. Не удиви-
тельно, следовательно, что тягло-
вая сила домашних животных ис-
пользовалась прежде всего для ко-
лесного транспорта. 

* I * I * 

Рис . 116. И з в а я н и е из дер . З н а м е н к а на 
р. Ербе . Песчаник. Х р а н и т с я в К р а с н о я р -
ском к р а е в о м музее . Верхние к о р о в ы вы-

биты п о з ж е , в а ф а н а с ь е в с к у ю эпоху 

Необходимо констатировать, что 
нами, по-видимому, нащупаны сле-
ды сильнейшего импульса, направ-
ленного южным центром древней-
шей цивилизации человечества на 
далекий север — в степи Саяно-
Алтайского нагорья в конце 
IV тыс. до н. э. Очевидно, что пер-

вые древние скотоводы, появившие-
ся в абаканскч-чулымско-енисей-
ских степях еще в неолитическую 
эпоху, пришли со своими неболь-
шими стадами не пешком, и путь 
их не был особенно длительным. 
Естественно, что они принесли с 
собой в среду местных южносибир-
ских неолитических охотников и 
рыболовов усложненное мировос-
приятие, связанное со становле-
нием производящего хозяйства. Су-
дя по особенностям фиксируемого 
культа, произошло мирное слияние 
племен, в результате чего была вы-
работана новая синкретичная куль-
тура позднего неолита. 

Фиксируемый импульс, очевид-
но, подтверждают те изображения 
больших судов, которые обнаружи-
ваются иа тазминских каменных 
изваяниях. Над личиной изваяния 
№ 5 (из котловины Copra — ср. 
рис. 49) находится поврежденное 
от времени изображение божест-
венного судна с высоко поднятыми 
носом и кормой (?). Посредине его 
на центральной подставке обозна-
чены наклонно натянутые (в виде 
треугольника с поперечными пере-
тяжками) канаты (рис. 117 , / ) . 
Подобные суда с высоко задран-
ным носом и кормой, по дошедшим 
до нас изображениям, являются 
древнейшими в Евразии (IV — на-
чало III тыс. до н. э.) и известны 
они от долины Инда до Египта и 
Средиземноморья (рис. 118, 3, 5, 
6). Глиняные модели (рис. 119) и 
пиктограммы аналогичных судов 
начала IV тыс. до и. э. найдены в 
Месопотамии.7 2 

1 3 Ф л и т т н е р Н. Д . Указ . соч., с. 43, 
69, 81; В а р г а Д о м о ш . Д р е в н и й Восток. 
И л л ю с т р и р о в а н н а я история, с. 49; Щ е -
т е н к о А. Я. П е р в о б ы т н ы й И н д о с т а н . Л. , 
1979, рис. 27 (12) ; Б р е н т ь е с Б . От 
Ш а н и д а р а д о А к к а д а . М „ 1976, рис. 55; 
Si imer, IV, N 2, 1948, ф о т о на табл . V; 
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Наиболее близкими по устрой-
ству являются изображения судов 
с центральными подставками и 
натянутыми на ннх вдоль судна 
тросами жесткости — гипотезмами, 
которые сохранились на каменных 
печатях из Средиземноморья, глав-

н а носу одного из подобных 
изображений судов с о. Крита вос-
произведен солнечный диск 
(рис. 117, 3) . Очевидно, это са-
кральное солнечное судно, образ 
которого широко распространен с 
неолитической древности в мифо-

Рис. 117. И з о б р а ж е н и я судов: 1 — н а д личиной и з в а я н и я № 5 из котловины C o p r a ; 
2—4 — на каменных печатях из С р е д н е з е м н о м о р ь я (о. Крит) 

ным образом с острова Крита 
(рис. 117, 2, 3, 4 и 118, 4). Они 
существовали уже на рубеже IV и 
III тыс. до н. э. в раннеминойское 
время. Аналогичные корабли с до-
полнительным укреплением- корпу-
са тросами жесткости встречались 
и в египетском морском деле7 3 . 

H a r n e t t R. D. E a r l y S h i p p i n g in the 
* e a r Eas t . A n t i g u i t y , v. 32, N. 128, 1958, 
P- 21; C a s s o n L. S h i p s a n d S e a i n a n s h i p 
•n the Ancient W o r l d . P r i nce ton , 1971, t. 6, 
20, 21, 35, 47. 

" П е т е р е Б . Г. Морское д е л о в 

логии многих народов мира (от 
Египта до Урала, Швеции и Сиби-
ри). Вероятно, прав А. А. Формо-
зов, предполагая раннее проникно-
вение египетского мифа вплоть до 

древней Греции (рукопись канд . дисс . ) . М., 
1968 (хран . в Архиве И А АН С С С Р . Р -2 , 
№ 2009, с. 39—51) ; ср.: М й 1 1 е г - К а г -
р е Н. Z u r S e e f a h r t im 3 und 2 J a h r t a u -
send v. Chr . Zur geschicht l ichen Bedeu -
t u n g der f r i ihen S e e f a h r t . K o m m i s s i o n f u r 
A l l g e m e i n e und Verg l e i chende Archao log i e 
des D e u t s c h e n Arcnao log i schen I n s t i t u t e 
B o n n , AVA — Kol loquien, B a n d 2, Miin-
chen, 1982, abb. 2—3. 
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Рис . 118. И з о б р а ж е н и я судов : 1 — на стеле* стоявшей на ч а а т а с е К р а с н ы й к а м е н ь 
на р. Кок-сух в Х а к а с и и ; 2 — на р. С м о л я н к е близ Усть -Каменогорска ; 3, ,4 — 

С р е д и е з е м н о м о р ь е ; 5 — д р е в н и й Египет; 6 — д р е в н я я И н д и я 

Сибири. Он ссылается при этом на 
красочное наскальное изображение 
солнечной ладьи, обнаруженное на 
р. Смолянке близ Усть-Каменогор-
ска (рис. 118, 2) и. Эту мысль под-

7 4 Ф о р м о з о в Л. А. П а м я т н и к и пер-
в о б ы т н о г о искусства на территории С С С Р . 
М , 1980, с. 3 7 — 3 9 и рис. 11 (4) . 

тверждает изображение небесного 
солнечного корабля, выбитое на 
верху древнего изваяния с р. Кок-
сух в Хакасии (рис. 118, I ) 7 5 . Ри-
сунок еще одного корабля с солн-

" A p p e l l g r e n - K i v a l o Н. Alt-
Al ta i sche K u n s t d e n k m a l e r . H e l s i n g f o r s , 1931, 
abb. 130. 
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Рис. 119. Г л и н я н а я модель л о д к и с реконструированной мачтой из могильника 
Эрнду в Месопотамии (Убендская культура , V — первая половина IV тыс. 

д о и. э.) 

цем в виде кружка обнаружен 
нами на плите кургана, стоящего 
возле гор к северу от улуса Бель-
тиры (рис. 120). 

Рис. 120. Р и с у н о к солнечного к о р а б л я 
на плите, переиспользованной в ограде 
кургана т а г а р с к о й культуры близ улу-

са Бельтиры 

Таким образом, древнейшие 
изображения судов и колесных 
экипажей в Южной Сибири, отно-
сящиеся к самому началу III тыс. 
До н. э., связаны с тазминской 
культурой каменных изваяний и 

подтверждают ее раннюю дати-
ровку. 

Нельзя не добавить ко всему 
вышесказанному очевидные архео-
логически зафиксированные фак-
ты. Известно, что обломки древ-
нейших стел и каменных изваяний, 
вторично использованные в качест-
ве подручного строительного мате-
риала, без всяких следов сколько-
нибудь уважительного отношения 
к этим священным и почитаемым 
в свое время ликам древних бо-
жеств найдены в могилах разных 
культур как бронзового, так и ран-
него железного веков. Из их об-
ломков сооружали каменные гроб-
ницы, крышки, оградки и наземные 
погребальные сооружения окунев-
цы (XXI—XVI вв. до н. э.), андро-
новцы (XV—XIV вв. до н. э.), ка-
расукцы (XIII—VIII вв. до н. э.) и 
тагарцы (VII—III вв. до и. э.). Пе-
реиспользовали их и в более позд-
нее время. 
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Ясно, что уже окуневцы относи-
лись к стелам и каменным извая-
ниям безразлично, совершенно пре-
небрегая их былым сакральным 
значением. Если они встречались 
неподалеку от места, где устраива-
лись окуневские кладбища, то их 
сокрушали и дробили на плитки, 
чтобы не затрачивать тяжелого 
труда по добыче строительного 
камня в горах и каменоломнях. 
Следует подчеркнуть, что боль-
шинство окуневских погребальных 
сооружений построено из «дикого» 
камня, без всяких следов каких-
либо изображений. Следовательно, 
не могло быть никакого непремен-
ного обычая сооружать цисты и 
каменные ящики-гробовища из об-
ломков своих собственных повер-
женных идолов. Там, где вторично 
использовались чуждые для оку-
невцев стелы древних божеств 
(только на пяти кладбищах) , не 
обнаружено целых стел, а только 
обломки. Нередко лики идолов 
повернуты не вовнутрь каменного 
гроба, а к земляной стенке мо-
гильной ямы или же куски наро-
чито разбитой стелы использованы 
для сооружения стенки ящика и 
его покрытия и т. д. 

Д л я определения эпохи создания 
и почитания тазминских каменных 
изваяний и стел важно ответить на 
вопрос, в какое время они стали 
чуждыми для новых поколений 
обитателей Хакасско-Минусинской 
котловины и когда впервые их 
стали использовать в качестве 
строительного камня? 

Д о недавнего времени наиболее 
ранними памятниками такого рода 
были известные могильники Тас 
хазаа на правом берегу Абакана и 
Большое кольцо в истоках р. Ка-
мышты (хак. Хамыстыг ёок). Это, 
несомненно, более ранние памятни-
ки, чем окуневские курганы. В их 

грунтовых могилах встречаются 
типичные позДнеафанасьевские 
предметы и глиняные сосуды яйце-
видной и репообразной формы. 
Афанасьевским является и устрой-
ство их могил. Например, Большое 
кольцо из плиток, врытых на боку 
(диаметром 36 м). Внутри него 
располагалось 19 индивидуальных 
могил, отмеченных каменными 
кольцами (диаметром от 3 до 
4 м ) 7 в . 

Автор раскопок А. Н. Липский 
относил эти могильники, содержа-
щие в грунтовых ямах некоторое 
количество вторично использован-
ных обломков стел и плит с таз-
минскими рисунками, к афанасьев-
ской культуре (XXV—XXII вв. 
до н. э.) , а сами стелы, как и древ-
нейшие каменные изваяния, — к не-
олитической эпохе77 . На этом же 
основании С. В. Киселев совершен-
но справедливо предполагал нео-
литический возраст большинства 
из этих стел7 8 . В настоящее время 
и Я. А. Шер критикует распростра-
ненную точку зрения о поздней 
окуневской принадлежности камен-
ных изваяний. Он предполагает 
часть из них отнести к афанасьев-
ской культуре, а другую часть — 

' • Л и п с к и й А. Н. Отчет Х а к а с с к о г о 
обл. музея о раскопках в 1958—1959 гг.— 
Архив ИА А Н С С С Р , Р-1, № 2119; О н 
ж е . Тас х а з а а — Каменный двор . 1957 г.— 
Архив И А А Н С С С Р , Р-1 . № 1476; М а к -
с и м е н к о в Г. А. Отчет о р а б о т а х Ми-
нусинской экспедиции в 1973 г. — Архив 
И А АН С С С Р , Р-1, № 5087. 

" Л и п с к и й А. Н. Н о в ы е д а н н ы е по 
а ф а н а с ь е в с к о й культуре . — В кн.: Вопро-
сы истории Сибири и Д а л ь н е г о Востока . 
Новосибирск , 1961; О н ж е. А м е р и к а н о и д ы 
на Енисее. — В кн.: П р о и с х о ж д е н и е або-
ригенов Сибири. Томск, 1969; О н ж е . 
Д р е в н е й ш и е енисейские и з в а я н и я — таг -
ээзи. — В кн.: П р о б л е м ы археологии Ев-
разии и Северной Америки. М., 1974. 

" К и с е л е в С. В. К изучению мину-
синских к а м е н н ы х изваяний . — В кн.: Ис-
торико-археологнческнй сборник. М., 1962. 
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считать «еще более ранними», оче-
видно, неолитическими79. 

Теперь же наиболее ранним по-
гребением, где использован в каче-
стве покрытия обломок камня с 
высеченной примитивной личиной, 
является уникальная по конструк-
ции и обряду вышеописанная мо-
гила № 1, раскопанная нами на 
Чульском чаатасе. По сопутствую-
щим обломкам посуды она яв-
ляется доафанасьевской, поздне-
неолитической. Этот пока един-
ственный случай весьма показате-
лен, и с ним необходимо считаться. 

" Ш е р Я. А. Петроглифы Средней и 
Ц е н т р а л ь н о й Азии. М., 1980, с. 217—233. 

Таким образом, вся совокуп-
ность приведенных выше объектив-
ных научных фактов, аналогий и 
сопоставлений, наблюдений при 
раскопках разновременных памят-
ников позволяет заключить, что 
тазминская культура каменных из-
ваянии, личин, стел, менгиров и 
святилищ относится к началу 
III тыс. до н. э. 

Несомненно, что тазминская 
культура представляет собой осо-
бое важнейшее явление в истории 
древних неолитических племен Си-
бири и Центральной Азии, и многие 
связанные с нею проблемы несом-
ненно нуждаются еще в дальней-
шей разработке и изучении. 



Глава II 

Мировоззрение 
и мировосприятие 

тазминцев 

1. О семантике 
тазминских изваяний 

и писаниц 

Исследованные нами святилища, 
а также разнообразные виды таз-
минских каменных изваяний, мен-
гиров, гравировок на плитах и на-
скальных рисунков описанного 
круга отражают сложное мировоз-
зрение, ' разветвленное понимание 
отдельных сторон мироздания, 
представления людей о жизни и 
смерти, об умирающей и вечно воз-
рождающейся природе, о бесконеч-
ном движении. Несомненно, святи-
лища и фаллообразные по форме 
изваяния и менгиры связаны с 
культом размножения, производя-
щей природы, с культом божеств 

родоначальников всего живого, с 
космологическими представления-
ми о вертикальной вселенной и 
трех ее мирах (верхнем, среднем 
и нижнем). Они также связаны с 
культом местных божеств земной 
(хак. тах ээзи — горный хозяин) и 
водной (хак. сух ээзи — водяной 
хозяин) стихий. 

Это охотничье в своей основе 
(изображения лосей, аргали, хищ-
ников и т. п.) миропонимание 
осложнено идеологией пришлых 
скотоводов, связанных с произво-
дящей экономикой (культ священ-
ных коров, быков, т. п.). 

Поражает разнообразие типов 
каменных «идолов». Удивляет и 
то, что с каждым годом исследо-
ватели находят в Хакасии все но-
вые и новые типы и вариации 
культовых изображений, причем 
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нередко они обнаруживаются в ме-
стах, которые на протяжении более 
200 лет посещались специалиста-
ми-археологами. Раскопки допол-
няют невольно возникающее впе-
чатление, будто памятники древ-
него культа сами по себе «прорас-
тают» из земных недр. И сколько 
же их еще найдут в будущем! 

В настоящее время опубликова-
на классификация древнейших ка-
менных изваяний, наиболее деталь-
но, хотя и не всегда методически 
Ьерно, учитывающая разнообраз-
ные их особенности. К сожалению, 
эта работа Э. Б. Вадецкой, сопро-
вождающаяся весьма схематичны-
ми и не всегда точными рисунка-
ми, далеко не полна ' . Многие от-
четливо выраженные и даже дав-
но опубликованные типы изваяний 
по неизвестной причине оставлены 
автором без внимания. Полностью 
отсутствует, например, анализ из-
ваяний следующих типов: 
1) двуглазых со ртом, не имеющих 
на личинах ни поперечных, ни вер-
тикальных черт (рис. 66, 68, 91); 
2) малых, объемных, в виде яйца, 
«личинки» или фаллуса (рис. 64, 
65); 
3) монументальных скульптур с 
личинами, животами и фаллусамн 
типа Чалгыс оба (рис. 17, 19); 
4) фаллообразных скульптур типа 
Ах оба (рис. 22, 23); 
5) плоских стел с личинами, выше 
которых «в воздухе» высечены не-
бесные колесницы (рис. 112); 

1 В а д е ц к а я Э. Б. И з в а я н и я окунев-
ской культуры. — В кн.: В а д е ц -
к а я Э. Б., Л е о н т ь е в Н. В., М а к е и -
м е н к о в Г. А. П а м я т н и к и окуневской 
культуры. Л . , 1980. К л а с с и ф и к а ц и ю 
Э. Б. Вадеикон детализирует и уточняет 
работа Н. В. Л е о н т ь е в а (см.: Л е о н т ь -
с в Н. В. А н т р о п о м о р ф н ы е и з о б р а ж е н и я 
окуневской к у л ь т у р ы . — В кн.: Сибирь, 
Ц е н т р а л ь н а я и Восточная Азия в древно-
сти. Новосибирск , 1978). 

6) мужских бородатых ликов типа 
Салбыкского старца и янусовидно-
го монумента из той же Салбык-
ской степи (рис. 28, 96); 
7) в виде трех реальных лиц, рас-
положенных по вертикали друг над 
другом (рис. 99), и т. д. и т. п. 
Оставлены без учета и синхронные 
менгиры, выполнявшие функцию 
изваяний. 

Естественно, что без привлечения 
даже только перечисленных выше 
типов методически ошибочно и не-
целесообразно вести анализ всей 
совокупности древнейших изваяний 
Хакасско-Минусинской котловины. 
К тому же автор использовала 
для своей классификации всего 
126 стел. Кроме того, не могут 
удовлетворить датировка и пред-
ложенное автором определение 
культурной принадлежности древ-
них скульптур, гравюр и росписей. 
Неприемлем и предложенный опыт 
семантики этих сложных памятни-
ков культа и искусства2 . 

Проблема семантики тазминских 
памятников сложна. Она давно яв-
ляется предметом исследования 
многих ученых. Одним из первых 
этой теме посвятил специальную-
статью С. В. Киселев3 . Различные 
предложения высказывали и дру-
гие авторы, в той или иной степе-
ни касавшиеся этих памятников 
(М. П. Грязнов, Л . Р. Кызласов, 
М. М. Герасимов, А. Н. Липский, 

* Э. Б . Вадецкая , з а н и м а ю щ а я с я исто-
риографией археологии Среднего Е н и с е я , 
исказила историю изучения изваяний . 
М н о ю еще в 1958—1959 гг. о т к р ы т о и ос-
мотрено на местах 7 изваяний. Адреса их 
тогда ж е были сообщены сотруднику Ха-
касского обл. музея А. Н. Л и п с к о м у , ко-
торый по моей просьбе свез их в музей. 

3 К и с е л е в С. В. Семантика орнамен-
та к а р а с у к с к и х стел. — В кн.: И з истории 
докапиталистических формаций . И з в е с т и я 
Г А И М К , вып. 100. М , — Л . , 1933. 
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М. Д . Хлобыстина, Н. В. Леонтьев, 
3 . Б. Вадецкая, Я. А. Шер и др.) . 

Очевидно, что к раскрытию се-
мантики подобных памятников 
следует идти прежде всего от ис-
следования наличного материала, 
имеющегося в нашем распоряже-
нии. Затем можно обсуждать, если 
это потребуется, точки зрения, 
высказанные различными авто-
рами. 

Нельзя не отметить, что только 
раскопки экспедиции МГУ (1971 — 
1983 гг.) изваяний и менгиров, рас-
крывшие подле них каменные 
жертвенники-алтари, впервые с не-
сомненностью доказали, что «куль-
товые стелы», как центральные 
фигуры древних святилищ, явля-
ются изображениями божеств, ко-
торым приносились во время опре-
деленных обрядов умилостивитель-
ные кровавые жертвы. Раскопки 
этих святилищ выявили также, что 
у тазминских племен существова-
ла строго регламентированная об-
рядность. Вырубив в каменоломнях 
песчаниковые или гранитные заго-
товки, люди привозили их на ме-
сто сооружения святилищ. Там ка-
менотесы и скульпторы высекали 
из них объемные изваяния с рель-
ефными или уплощенными личина-
ми, с многочисленными резными 
дополнительными элементами, соз-
дававшими законченный образ бо-
жества. 

Д л я установки изваяний выка-
пывались специальные ямы, кото-
рые предварительно освящались 
огнем, кровью жертвенных живот-
ных, преимущественно ягнят или 
барашков. Наконец, на дно ям 
укладывались куски жертвенного 
мяса и шкурки барашков вместе с 
неотделенными от них головами и 
ножками. 

После опускания жертвы, при-
несенной, очевидно, Матери-земле, 

прямо на жертвенные останки ста-
вили в яму изваяние божества. Ус-
танавливали его , ' как правило, ли-
чиной на восход солнца. Затем ос-
нование прочно закреплялось заби-
тыми контрфорсами из обломков 
плит и валунов. 

Так как изваяния обычно обра-
щены точно на восток, то их уста-
новку производили, видимо, ран-
ним весенним утром. Дальнейшие 
жертвоприношения божествам со-
вершались на специальном камен-
ном жертвеннике-алтаре (с ямой): 
Жертвенник сооружался поблизо-
сти от вертикально установленной 
фигуры божества. 

Важно констатировать, что бо-
жества, которым поклонялись таз-
минские племена, вырубались из 
самого трудоемкого материала — 
из камня. Использовались глыбы и 
плиты девонского песчаника или 
твердого мелкозернистого гранита. 
Эти священные монолиты нередко 
достигают 3—4 м в высоту и 
1—3 т. по весу. Их нелегко транс-
портировать и устанавливать вер-
тикально, д а ж е используя совре-
менные технические средства, 

Почему изображения божеств не 
вырубали из дерева? Тайга вплот-
ную окружает, например, котлови-
ну Copra и ближайшие окрестности 
улуса Тазмина. Да и всюду в Ха-
касии небольшие степи перемежа-
ются парковыми лиственничными 
лесами, сосновыми борами, бере-
зовыми рощами. 

Каменные тазминские извая-
н и я — э т о не идолы, которых си-
бирские аборигены во все време-
на, начиная от эпохи неолита до 
этнографической современности, 
вырубали из дерева. Это и не то-
темные столбы, вырезавшиеся из 
стволов деревьев североамерикан-
скими индейцами и некоторыми 
другими племенами. 
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Культ камня, наглядно раскры-
вающийся на Среднем Енисее бла-
годаря раскопкам древних святи-
лищ с каменными фигурами бо-
жеств, не может относиться к то-
темизму— одной из древнейших 
форм религии. Скорее всего, сле-
дует обратиться к той форме ре-
лигии, которая соотносится с осо-
бым периодом в становлении на-
родного искусства. Исследователи 
подчеркивают, что этот период со-
ответствует становлению мифоло-
гических представлений. Он отра-
жает осознание человеком себя 
как особой части природы, отлич-
ной от других ее частей, и харак-
теризуется антропоморфизацией 
сил природы в образном строе. 
Он формируется в условиях пере-
хода к производящему хозяйству, 
когда воздействие человека на 
природу еще очень ограничено, но 
уже начинает проявляться4 . 

В этот период культовые памят-
ники нередко уже символизирова-
ли собой не только широко рас-
пространенную идею мирового дре-
ва, но и идею мировой горы5 . 
Представление о мировой горе ухо-
дит корнями в глубокую древность, 
и возникло оно, вероятно, еще в 
палеолите. Мировая гора, как из-
вестно, выступает в качестве кос-
мического образа мира, модели 
вселенной, центральной мировой 
оси. Вместе с тем идея мировой 
горы неразрывна с представления-
ми о горе — прародительнице все-
го сущего, о горе — хранительнице 

4 Т о к а р е в С. А. Р а н н и е ф о р м ы ре-
лигии и их развитие . М., 1964; Р о ж д е -
с т в е н с к а я С. Б. О т р а ж е н и е отношения 
«человек—природа» в народном искусст-
в е . — В кн.: О б щ е с т в о и природа . Исто-
рические этапы и ф о р м ы взаимодействия . 
М „ 1981. 

5 М и ф ы н а р о д о в мира, т. I. М., 1980, 
с. 311, 398. 

всех жизненных потенций (душ 
людей, животных и растений), о 
горе, дающей и берущей, перера-
батывающей и оживляющей отмер-
шее, и т. д. Представления о по-
добной сущности горы, восходя-
щие к глубочайшей древности, со-
хранились в Хакасско-Минусинской 
котловине до наших дней6 . 

Вероятно, именно поэтому, исхо-
дя из потребностей своего культа,, 
тазминские племена отбивали кус-
ки от священных гор и превраща-
ли их в изваяния божеств. В та-
ком случае каменное изваяние, 
стелу или менгир той эпохи сле-
дует рассматривать прежде всего 
как воплощение священной горы, 
как воспроизведение образа миро-
вой горы — Первоматери — праро-
дительницы всего сущего, от кото-
рой непосредственно зависит жизнь 
и смерть всего живого на земле. 

В этой связи становится понят-
ным столь широкое распростране-
ние в мире уже в неолите, особен-
но в период перехода от присваи-
вающего хозяйства к производя-
щему, культа камня — гор, менги-
ров и мегалитов. Проясняется, на-
пример, зачем в ранних неолитиче-
ских святилищах Ближнего Восто-
ка (в прямоугольных комнатах со 
стенами из сырцового кирпича и 
глнны — в Иерихоне, Хаджила-
ре II и др.) в нишах ставились по-
читавшиеся каменные столбы, сте-
лы или плиты7 . Вертикальные ка-

• Т о п о р о в В. Н. Гора . — В кн.: Ми-
фы н а р о д о в мира, т. I, с. 311—315; К ы з -
л а с о в П. Л . Гора -прародительница в 
ф о л ь к л о р е хакасов . — СЭ, 1982, N 2; 
W a r d D. Berg . Enzyk loped ie des M a r c h e n s . 
H a n d w o r t e r b u c h zur h i s to r i schen u n d v e r g -
le ichenden E r z a h l f o r s c h u n g . B a n d 2. B e r -
l i n — N e w York, 1979, s. 138—145. 

т М е л л а р т Д ж . Д р е в н е й ш и е циви-
лизации Б л и ж н е г о Востока . М., 1982, 
с. 43—44, 103, рис. 11а; Б р е н т ь е с Б . 
От Ш а н и д а р а до А к к а д а . М., 1976, 
с. 5 0 - 5 1 . 
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менные глыбы стояли и в святили-
щах Ура. В царстве хеттов ка-
менные стелы, являвшиеся симво-
лами божеств, ставились как в 
святилище, так и открыто — в 
роще, у родника или на горе8 . 
Люди поклонялись почти не обра-
ботанным камням, символизиро-
вавшим мировую гору. Следова-
тельно эти ранние храмы были по-
священы культу мировой горы. 

Поздненеолитические тазминские 
святилища Хакасии мы вправе 
трактовать как прямо аналогичные 
•более ранним хронологически, но 
не стадиально святилищам Ближ-
него Востока. Возможно, оттуда в 
Южную Сибирь была перенесена 
уже созревшая идея культа миро-
вой горы. 

Разумеется, воплощение и 
оформление этой общей идеи было 
различным в разных местах неоли-
тической ойкумены. Но, без сомне-
ний, всюду космологический культ 
мировой горы был взаимосвязан с 
культом плодородия и размно-
жения. 

В тазминское время на Среднем 
Енисее символами мировой горы в 
большинстве своем являлись раз-
личные по форме, нередко почти 
не обработанные, вертикально 
установленные менгиры-монолиты. 
Число их огромно и никем не учте-
но. Семантическое назначение их, 
как показали раскопки, было тож-
дественно назначению обработан-
ных каменных скульптур. И те и 
другие представляли собою цен-

• См.: В у л л и Л . Ур халдеев . М., 
1961, с. 145, 174; А р д з и н б а В. Г. Р и -
т у а л ы и м и ф ы древней Анатолии. М., 
1982, с. 9. О к у л ь т е к а м н е й у сибирских 

н а р о д о в см., например : Г у р в и ч И. С. 
К у л ь т с в я щ е н н ы х к а м н е й в т у н д р о в о й зо-
не Е в р а з и и . — В кн.: П р о б л е м ы антро-
пологии и исторической э т н о г р а ф и и Азии. 
М „ 1968. 

тральные фигуры древних святи-
лищ. Возле тех и 'других соверша-
лись одинаковые ритуальные цере-
монии с использованием тождест-
венных жертвенных алтарей в 
виде ям, заполненных до верха 
крупными камнями. 

Для бесчисленных менгиров и 
сравнительно малочисленных из-
ваяний, равно символизировавших 
мировую гору, наиболее значима 
была, следовательно, их каменная 
природа, а также их вертикаль-
ность — устремление от земли к 
небу. В этом и заключается основ-
ное содержание семантики изучае-
мых памятников, их главная смыс-
ловая нагрузка. 

Теперь следует перейти к 
скульптурным фигурам и попы-
таться выяснить их частное пред-
назначение. Вертикальное построе-
ние сложных композиций из фигур, 
выбитых на некоторых изваяниях, 
очевидно. Но обнаруженная нами 
при раскопках в пос. Усть-Бюрь 
(ограда № 5) стела (рис. 112) сра-
зу помогла установить космологи-
ческий характер изображений9 . 

Дело в том, что на верхнем про-
странстве стелы, над рогатой трех-
глазой личиной сложного типа вы-
резана четырехколесная повозка, 
из кузова которой вверх торчат 
четыре острия (рис. 112). Нет со-
мнения, что здесь изображена не 
реальная, а божественная колес-
ница, передвигающаяся по небу 
без всякой тягловой силы. Это 
подтверждается как расположе-
нием повозки на верхнем свобод-
ном пространстве стелы, так и тор-
чащими из нее, очевидно «громо-
выми», стрелами. Личина этой сте-
лы, несомненно, представляет изоб-

' К ы з л а с о в Л . Р., К ы з л а с о в И . Л . 
И с с л е д о в а н и я на территории Хакасии . — 
В кн.: АО 1972 г. М „ 1973, с. 223. 
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ражение божества-громовника, ве-
роятно связанного с «громовой» 
колесницей еще и потому, что на 
голове ее между рогов выступают 
вверх две подобные же «громовые» 
стрелы (рис. 112). 

Есть рисунок и второй, не со-
хранившейся до нашего времени, 
стелы с чаатаса Красный камень, 

на которой верхняя небесная сфе-
ра четко отделена от расположен-
ной ниже трехглазой личины бо-
жества тремя прогнутыми вниз 
«желобками-скобами» (рис. 121, 
справа) 10. Выше «скоб» по небес-

, 0 A p p e l g r e n - K i v a l o Н . Al t — 
A l t a i s c h e K u n s t d e n k m a l e r . H e l s i n k i , 1931, 
abb . 131. 

Р и с . 121. И з в а я н и я с ч а а т а с а К р а с н ы й к а м е н ь . П о рис. А п п е л ь г р е н - К и в а л о . 
Н ы н е не с у щ е с т в у ю т 

7 Л. Р. Кызласов 1 9 3 



ной сфере мчится упряжка из двух 
быков с ярмом и дышлом — оче-
видное воспроизведение еще одной, 
на этот раз запряженной, божест-
венной колесницы и . Аналогичное 
отделение небесной сферы тремя 
прогнутыми «скобами» зарегистри-
ровано еще на некоторых тазмин-
ских стелах. Всегда «скобы» рас-
полагаются выше изображенных 
личин 12. 

Но, как видно, небо зримо отде-
лялось от личин не всегда. Оно не 
обособлено и на изваянии № 5 из 
котловины Copra, где выше личи-
ны изображено божественное судно 
(рис. 49, 117 , / ) . На самом верху 
другой стелы с р. Кок-сух выбит 
рисунок еще одной солнечной 
ладьи (рис. 118, / ; 121, слева) 1 3 . 

Та же идея неба отразилась на 
стелах, имеющих на верхнем про-
странстве выше личин изображения 
птиц — обитателей воздушной сфе-
ры (изваяние № 129 из Бутрах-
тов). 

Эти случаи убеждают нас в том, 
что верхнее пространство на плос-
ких стелах и скульптурах тазмин-
ской культуры всегда воспринима-
лось их создателями и почитателя-
ми как небесная сфера. Поэтому, 
очевидно, чаще всего личина бо-
жества воспроизводилась ниже или 
посредине высоты камня, а выше 
оставалось свободное простран-
ство—небо (рис. 68, 71, 98, 122, 
124) м . Поэтому же когда на па-

11 Ср. : Х л о б ы с т и н а М. Д . К у л ь т о -
в а я символика петроглифических рисунков 
в к у л ь т у р е ранней б р о н з ы Ю ж н о й Сиби-
ри. — СА, 1971, № 1, с. 76. 

12 В а д е ц к а я Э. Б . Указ . соч., 
т а б л . XL, 59; XLV, 85. 

" A p p e l g r e n - K i v a l o Н. O p . cit. , 
abb . 130. 

14 В а д е ц к а я Э. Б . У к а з . соч., из-
в а я н и я № 1, 2, 4, 5, 8—11, 17, 19, 24, 25, 
26, 28, 33—35, 3 8 - 4 0 , 42—44, 46, 51—55, 
58, 60, 62—67, 69, 73, 75, 77—79, 81, 82, 

J 3 U A 

30 

Рис. 122. И з в а я н и е , с т о я в ш е е 
близ улуса Ч а р т ы к о в а под 
с. Аскизом «на киргизском 
могильнике». Песчаник . Х р а -
нится в Х О К М , л и ц е в а я грань 

84, 86, 87, 89, 91—94, 105, 108—109, 
149, 150, 153. 
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Рис. 123. То ж е изваяние , з а д н я я 
грань 

мятниках выше личины изображе-
ны антропоморфные фигуры или 
фигуры бегущих животных (коро-
ва, лось или фантастический хищ-
ник—рис. 86; 112; 124) 15, то и их 

" В а д е ц к а я Э. Б . У к а з . соч., № 70, 
117, 118, 135. 

Рис. 124. И з в а я н и е , с тоявшее близ у л у -
са С а р т ы г о й (по д а н н ы м А. Н. Л и п -
ского происходит с р. С а г а й ч и ? ) . П е с -

чаник. Хранится в Х О К М 
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следует воспринимать как воспро-
изведения божественных существ 
космического происхождения, бегу-
щих по небу. Наконец, очевидно, 
что по воздушной сфере снизу 
вверх поднимается запряженная 
парой божественных волов крытая 
небесная повозка, выбитая на Зна-
менском изваянии (рис. 115, 
116) 1в. 

Кстати, своеобразными лестница-
ми для перемещения с земли на 
небо душ или жрецов — «шаманов» 
служили, вероятно, выбитые по 
вертикали на боковых узких гра-
нях стел с тазминскими личинами 
многочисленные прогнутые вниз 
скобообразные фигуры, изобра-
жающие перекладины веревочных 
лестниц. Подобные лестницы вы-
рубались шаманами шорцев и ал-
тайцев в виде поперечных зарубок 
(тапты, т. е. ступеньки. — J1. К.) 
на стволах священных берез. У те-
леутов «число зарубок зависело от 
того, на каком слое неба живет 
дух, которому совершалось кам-
лание. Эти зарубки носили назва-
ние тапты и символизировали слои 
неба (кат)». 

В древних мифах еще Осирис 
поднялся в небо но лестнице1 7 . 

Подобную стелу, на боковой гра-
ни которой сохранилось 29 пере-
кладин-скоб, мы обнаружили на 
Абаканском чаатасе в 1974 г. 
(рис. 93). В Хакасском областном 

" Г р я з н о в М. II. Писаница эпохи 
б р о н з ы из д. З н а м е н к и в Хакасии. — 
К С И И М К , вып. 80. М., 1960, рис. 20; 
В а д е ц к а я Э . Б . У к а з . соч., № 74. 

" В е р б и ц к и й В. И. Алтайские ино-
р о д ц ы . М., 1893, с. 46; П о т а н и н Г. Эт -
нографические с б о р ы А. В. Анохина . — 
Т р у д ы Томского общества изучения Сиби-
ри. т. 3, вып. 1. Томск , 1915, с. 104, 
рис. 4; Д ы р е н к о в а Н. П . М а т е р и а л ы 
по ш а м а н с т в у у телеутов . — В кн.: Сб . 
М А Э , т. 10. Л . , 1949, с. 140 (ср.: М Н М . 
т . I, с. 3 6 3 ) . 

краеведческом музее находится 
плита-менгир с ' 63 скобами-ступе-
нями на узкой грани (рис. 125). 

Рис. 125. Стела с и з о б р а ж е н и е м ле-
стницы на узкой грани. Песчаник . 
Хранится в Х О К М . П е р в о н а ч а л ь н о е 

м е с т о н а х о ж д е н и е неизвестно 

Итак, можно считать доказан-
ным, что творцы тазмннских фигур 
и стел сознательно обособляли на 
изготовляемых ими культовых па-
мятниках верхнюю небесную сфе-
ру. Более того, на рассматривае-
мых скульптурах отчетливо отра-
зилось представление древних лю-
дей о расчленении вертикальной 
оси вселенной на три мира: верх-
ний — небесный, средний — земной 
и нижний — подземный. 

Трехчастная модель мира отчет-
ливо представлена на наиболее 
сложных изваяниях: вверху — лицо 

1 9 6 



Рис . 126. И з в а я н и е , л е ж а в ш е е на т а г а р с к о м кургане у пос. Ш и р а . 
Песчаник. Хранится в Х О К М 



«человека» или зверя, посредине — 
рогатая сложная личина, ниже — 
голова хищного зверя, терзающего 
плоть или утробу рогатого сущест-
ва (рис. 126) 18. 

На другой группе изваяний и 
стел трехчастность выражена ина-
че. Например, ниже двух взаимо-
связанных личин (в нижнюю стре-
ляет антропоморфный лучник) на 
стеле из Абаканского чаатаса раз-
мещены еще две фигуры (рис. 92). 
Это бегущая влево корова (с ха-
рактерной «скелетной» разделкой 
внутренностей, изображениями же-
лудка и плода?) 19, которую удер-
живает антропоморфная явно муж-
ская фигура (рис. 92). На другой 
скульптуре сбоку ниже смотрящей 
в небо головы лося и трехглазой 
рельефной личины выбиты ямки и 
два круга, перечеркнутые двумя 
или тремя линиями (рис. 86). Вни-
зу третьей стелы, на том конце, ко-
торый первоначально был вкопан 
в землю, изображена бегущая 
вправо «лошадка» под вьюком, ко-
торую стремится удержать своими 
лучами скатывающаяся сверху 
округлая двуглазая личина 
(рис. 121, левая) 20. На четвертой 
скульптуре (обнаруженной мною в 
1958 г. на Читыхысском чаатасе) 
кроме верхней и нижней личин на 
закопанном в землю конце находи-
лась выбитая в перевернутом 

" Трехчастность с л о ж н ы х стел была 
подмечена Я. А. Ш е р о м , который , однако , 
н и к а к ее не о б ъ я с н я е т ( I I I е р Я. А. Пет-
р о г л и ф ы Средней и Ц е н т р а л ь н о й Азии. М , 
1980, с. 2 2 1 — 2 2 2 ) . 

18 З а м е т и м , что и з о б р а ж е н и я коров с 
а н а л о г и ч н ы м в е р т и к а л ь н ы м «частоколом», 
пересеченным поперечной чертой, о б н а р у -
ж е н ы среди неолитических н а с к а л ь н ы х ри-
с у н к о в И н д и и (см.: Щ е т е н к о А. Я. 
П е р в о б ы т н ы й И н д о с т а н . Л . , 1979, рис. 16 
(15 с л е в а ) . 

J 0 A p p e l g r e n - K i v a l o Н. Op. cit., 
abb. 130. 

виде третья двуглазая личина 
(рис. 76) 91. 

Перечисленные случаи показы-
вают, что на некоторых тазмин-
ских памятниках имеются «подзем-
ные» изображения, специально 
размещенные на закапываемом в 
землю конце камня. Они не видны 
на стелах, стоящих в степи, и та-
кие стелы могут быть приняты за 
одно- или двухчастные: например, 
среди памятников, обнаруженных 
близ д. Соленоозерной, на одной 
из стел сверху имеется рельефное 
лицо, а на нижнем конце камня, 
скрытом в земле, выбита перевер-
нутая двуглазая личина2 2 . 

Если вдуматься в эти факты, то 
можно осознать, что д а ж е двух-
частные фигуры с гладким нижним 
концом для их создателей и почи-
тателей представлялись трехчаст-
ными. Низ камня, скрытый в зем-
ле, должен рассматриваться как 
особая часть ритуальной фигуры, 
отданная земле и ей принадлежа-
щая. Вспомним ситуацию, обнару-
женную при раскопках. Прежде 
чем установить нижний конец из-
ваяния в приготовленную для него 
яму, люди совершали в этой яме 
определенный обряд. Он был свя-
зан с принесением кровавой жерт-
вы и оставлением в яме шкурки 
барашка с головой и ногами. Оче-
видно, это был своеобразный «вы-
куп» ямы под изваяние у Матери-
Земли. 

Следовательно, после установки 
изваяния или менгира его нижний 
конец (иногда покрытый особыми 
изображениями, иногда гладкий) 
навсегда оставался в нижнем, под-
земном мире. 

Все эти данные свидетельствуют 
о том, что жившие в эпоху поздне-

2 1 Д р у г и е рисунки этого монолита см.: 
В а д е ц к а я Э. Б. Указ . соч., № 99. 

" Т а м ж е , № 107, на табл . 50. 
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го неолита тазминские племена 
имели сложное мировосприятие и 
представляли окружающий их мир 
трехчастным. Не исключено, что 
подобное восприятие мира отра-
жают и те поперечные черты, ко-
торые расчленяют по вертикали 
выбитые на стелах личины. По 
этому признаку личины подразде-
ляются на три категории: 
1) трехчастные с двумя попереч-
ными полосами (одна — ниже глаз; 
вторая — между носом и ртом; 
рис. 59, 61, 71, 73, 80, 82, 116); 
2) двухчастные с одной поперечной 
чертой (рис. 69, 76, 77, 79, 89 ле-
вая, 95, 98); 
3) антропоморфные личины без 
поперечных черт (рис. 64, 66, 68). 

Предположительно подобное чле-
нение можно объяснить так: боже-
ства с трехчастным делением ли-
чин имели воздействие на все три 
сферы мирового пространства, с 
двухчастным — только на две сфе-
ры (небесную н земную), с одно-
частным (без поперечных черт )— 
только на высшую небесную сферу. 
Такое предположение подтвер-
ждается тем, что антропоморфные 
одночастные личины чаще всего 
(75%) выбиты на самом верху из-
ваяний, т. е. именно в небесной 
сфере (рис. 61, 126). 

Трехчастное разделение верти-
кальной оси вселенной на верхний, 
средний и нижний миры было на-
столько общим и широко распро-
страненным в древности, что тре-
бование отказаться от этого пред-
ставления содержится в Ветхом за-
вете: «Не делай себе кумира и ни-
какого изображения того, что на 
небе вверху, и что на земле внизу, 
и что в воде ниже земли» (Ис-
ход. 20, 4). 

Но будучи давно изжито в стра-
нах, где возобладали великие ми-
ровые религии, представление о 

разделении вертикальной оси все-
ленной на верхний, средний и ниж-
ний миры сохранилось у большин-
ства аборигенов Сибири2 3 , еще не-
давно бывших язычниками-шама-
нистами. Это дает нам право при-
влекать для предположительной 
реконструкции тазминского культа 
и некоторые этнографические дан-
ные. 

2. Представления 
о вселенной 

и божествах, 
о жнзни и смерти 

Менгиры и изваяния, в которых 
тазминцы в целом олицетворяли 
мировую гору, т. е. весь окружаю-
щий их мир или даже вселенную, 
представляли собою не только вер-
тикальную модель этого мира, но 
несли на себе сложную смысл.овую 
нагрузку, которая в ряде случаев 
проявляется в нанесенных изобра-
жениях. В последних, например, 
отражается дуалистическое вос-
приятие мира: небо и. земля, свет 
и тьма, мужское и женское начала, 
рождение и смерть, борьба добра 
и зла, и т. п. Все три мира были 
«населены». По небу бежали лоси, 
хищники (рис. 124, 127), мчались 
быки, влекущие солнечные повозки 
(рис. 121, правая) ; катились «гро-
мовые» колесницы (рис. 112), 
плыли солнечные корабли (рис. 
121), летали птицы (рнс. 98); ве-

2 3 А н и с и м о в А. Ф. Религия эвенков . 
М.—JI. , 1958; П а м я т н и к и к у л ь т у р ы наро-
д о в Сибири и Севера . Сб., "МАЭ, X X X I I I . 
Л . , 1977; П р и р о д а и человек в религиоз-
ных представлениях н а р о д о в Сибири и Се-
вера. Л . , 1976; М И М , т. II. М „ 1982, 
с. 638. 
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Рис . 127. О б л о м к и песчаниковой стелы с трехглазой личиной и бегущим ф а н -
тастическим зверем . Н а й д е н ы в могилах 7 и 8 к у р г а н а № 4 окуневского к л а д -

б и щ а Ч е р н о в а я V I I I (по Э. Б . В а д е ц к о й ) . Х р а н и т с я в ГЭ 

личавые божественные коровы, 
отягощенные выменем, переполнен-
ным священным молоком, кормили 
тощих божественных телят (рис. 
128). В подземном мире антропо-
морфные существа с фаллусами 

ловили «коров» (рис. 92), «хищни-
ки» терзали чрева плодоносящих 
коров (рис. 126), какие-то живот-
ные, груженные поклажей, удирали 
от несущихся по воздуху личин 
(рис. 121, слева) ; личины зависа-
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ли вниз головами (рис. 76), рядом 
с ними плавало подземное солнце 
(рис. 86, 126), и там же, под зем-
лей, хранились зрелые «яйца» и 
личинки (рис. 63—65, 129), гото-
вые породить новую жизнь. 

явного (рис. 131)2 4 или же скры-
того coitus'a существ верхнего ми-
ра с существами, воспроизведенны-
ми в среднем мире, на земле (рис. 
61, 69, 72—74, 80, 86 и др.). 

О 5 

Рис. 128. Стела с и з о б р а ж е н и е м 
солнца и небесной коровы, кормя-
щей солнечного теленка (поврежде-
на) . Песчаник . Н а й д е н а на борту 
котловины оз. Ш и р а ; была переис-
пользована на т а т а р с к о м кургане . 

Хранится в Х О К М 

Все в движении, везде динамич-
ные соединения фигур, ничего за-
стывшего в этой тазминской все-
ленной, воспроизведенной в камне. 
Между верхним и средним миром, 
как сверху вниз, так и снизу вверх, 
движутся «змеи» (рис. 76, 123), 
змеистые линии (рис. 86, 130), ли-
чинки-зародыши, сползающие вниз 
по каким-то особым «протокам» 
(рис. 80, 126, 130). Все допол-
няется нервическим напряжением 

Рис. 129. Миниатюрное 
и з в а я н и е Кёзе палазы 
(Ребенок менгира ) , слу-
чайно найденное в до-
лине р. Уйбат . Песча-
ник. Хранится в Х О К М 

Таков сложный, динамичный, 
диалектически сочлененный мир — 
вселенная человека тазминской 
культуры. Основу его представле-
ний составляет замкнутый, беско-
нечный цикл непрерывно зарож-
дающейся, плодоносящей и отми-
рающей природы. В этом кругово-
роте жизни и смерти участвуют 

24 И з в а я н и е и з о б р а ж а е т соитие б о ж е -
ства в о б р а з е горного козла с н и ж н е й 
фигурой, р е л ь е ф н а я личина которой ут-
ратила от времени х а р а к т е р н ы е д е т а л и . 
Ф а л л у с к о з л а резко очерчен. 
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зов, в которых сливаются фанта-
стические и реальные черты. Эти 
образы настолько отвлеченные, ир-
реальные, что не понятны совре-
менному зрителю. 

Рис. 130. И з в а я н и е с изобра-
ж е н и е м на передней грани за -
р о д ы ш а (опустившегося по 
« с е м я п р о в о д у » с в е р х у ) , вхо-
д я щ е г о через т е м я в личину, 
на з адней грани — з а к р ы т ы й 
с е м я п р о в о д и . к у т ы внутри 
з н а к а подземного солнца . Н а -
х о д и л о с ь на Т а ш е б и н с к о м чаа-

тасе (по Э. Б . В а д е ц к о й ) 

разные по своим характерам и 
функциям сверхъестественные су-
щества, потребовавшие для их вос-
произведения в камне от челове-
к а — художника и скульптора — 
создания таких абстрактных обра-

Рнс. 131. И з в а я н и е с правого берега 
Енисея из з а и м к и М а й д о л н к а , в 10 км 
н и ж е г. Минусинска . Песчаник. Хра-
нится в М К М . Н и ж н я я личина на бо-
ковой грани полустерта , на правой 
плоскости видны личина и г л а з а вто-

рой 

Вся сложность описанной карти-
ны с особой наглядностью просту-
пает при изучении вертикальных 
монументов, имеющих вид обра-
щенных вверх, к небу утончаю-
щихся или изогнутых (как писал 
первый из видевших их ученых 
Д. Г. Мессершмидт: «в виде вен-
герской сабли») скульптур. Это 
гигантские воспроизведения звери-
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ных, чаще бычьих, фаллусов (рис. 
71, 79—81, 89, 122, 130) 25. 

После акта соития семя оплодо-
творяющих божественных существ 
собирается на небе, на вершине 
мировой горы, которую олицетво-
ряли каменные изваяния — фаллу-
сы. Близкие представления до со-
временности сохранились у корен-
ных народностей Сибири. На небе 
или внутри небесной горы, по их 
представлениям, находились хра-
нилища душ не только людей, но 
и всех диких и домашних живот-
ных, а также растений. Эти место-
пребывания бессмертной жизнен-
ной силы (откуда она выходила и 
куда возвращалась) строго охра-
нялись божествами-хранителями. 

Еще недавно шаманы хакасов, 
обращаясь к высшим небесным бо-
жествам, молили: 
Н а р о д подлунного мира не м о ж е т жить , 
Болезни и с т р а д а н и я не покидают! 
С к о т гибнет, посевы не растут , 
П р о ш у д а т ь д у ш и (кут) скота и посевов! 

Всякий человек, присутствовавший 
при этом молении, подставлял под 
отверстие юрты шапку, чтобы в 
нее упало с неба побольше «ку-
т о в » 2 6 . 

15 На ф и г у р е Ч а л г ы с оба вырезан об-
ращенный к в е р х у ф а л л у с быка (рис. 19). 
Возможно , п а р а л л е л ь ю я в л я е т с я и з о б р а ж е -
ние л е ж а щ е г о древнеегипетского бога зем-
ли Геба, ф а л л у с которого обращен к не-
б у — богине Нут . В древнеиндийской ре-
лигии известны линги — к а м е н н ы е ф а л -
лусы-столбы, с и м в о л ы божественной пронз-
подящей силы; у древних греков ф а л л у с — 
символ Д и о н и с а ( М Н М , т. I, с. 380, 422, 
рис. справа ; т. 2, с. 56 ) . И з о б р а ж е н и е 
фаллуса т о р ч а щ и м вверх обычно д л я из-
вестных в сибирской археологии ф а л л о о б -
разных пестов и «гладилок» (К ы з л а -
с о в Л . Р . Д р е в н я я Тува . М „ 1979, 
Рис. 123; М а т ю щ е н к о В. И. Д р е в н я я 
история населения лесного и лесостепного 
Приобья . — В кн.: И з истории Сибири, 
вып. 10. Томск, 1973, рис. 2 3 , 5 ) . 

" К а г а н о в Н. Ф. О б р а з ц ы народной 
литературы тюркских племен, ч. IX. Спб., 

Подобно тому как реки зарожда-
ются на вершинах гор, так и в не-
давних представлениях эвенков и 
других сибирских народностей в 
верхнем мире, возле родового хра-
нилища душ людей и животных, на 
болотистой вершине горы находи-
лись истоки космической реки, ко-
торая протекает через все три мира 
вселенной: вершина — в верхнем 
небесном мире, середина — в сред-
нем земном мире, где живут люди, 
а устье — в нижнем подземном 
мире. О том, что подобные пред-
ставления были издревле широко 
распространены, свидетельствует 
вера древних индийцев в то, что 
Ганг протекал по небу, по земле и 
под землей, т. е. тоже являлся ми-
ровой рекой. Таковым же почитался 
и Нил в древнем Египте2 7 . 

Судя по изображениям на мону-
ментах, тазминцы имели сходные 
представления о хранилищах жиз-
ненной силы в верхнем мире. Их 
охраняли божества (антропо- или 
зооморфные, иногда космические). 
Моления о продлении рода и даро-
вании людям «кутов» всего живого 
совершались перед изучаемыми из-
ваяниями. На сложных монументах 
изображено, как от верхних бо-
жеств (в виде головы человека, 
антропоморфной личины, головы 
горного козла или же полумесяца — 
рис. 80, 126, 132, 133) спускаются 

1907, с. 608—609 (ср.: К а р у н о в с к а я Л . Э. 
И з алтайских верований и обрядов , свя-
занных с ребенком. — В кн. : Сб . М А Э , 
т. 6. Л . , 1927, с. 20 ) . 

" А н и с и м о в А. Ф. Ш а м а н с к и й чум 
эвенков и проблема п р о и с х о ж д е н и я ш а -
манского о б р я д а . — В кн.: Сибирский эт-
нографический сборник, т. 1. М,—Л. , 1952; 
О к л а д н и к о в А. П. Н е о л и т и бронзо-
вый век П р и б а й к а л ь я , ч. I I I . — М И А , 
1955, № 43, с. 323—328; И л ь и н Г. Ф. 
С т а р и н н о е индийское с к а з а н и е о героях 
древности. М., 1958, с. 132 (ср.: «Ганга» , 
«Египетская мифология», «Река» . — В кн. : 
М Н М , т. I, I I ) . 
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Рис . 132. С л о ж н о е и з в а я н и е из окрестностей ст. У с т ь - Б ю р ь близ улуса Д ж а -
м а к о в а . Песчаник . Х р а н и т с я в М К М (по Э. Б . Вадецкой) 



вниз как бы по особому «семяпро-
воду» (с помощью треугольных 
«плавничков» и усиков) располо-
женные друг над другом личинки-
зародыши всего сущего на земле. 
Они различны по очертаниям, но 
всегда имеют два (реже — три) гла-
за, рот и даже нос (рис. 132, 133). 
Они спускаются вниз к рогатой, 
ушастой рельефной личине и как 
бы входят в нее, внедряются в ее 
голову. Иногда этот путь (внутри 
«семяпровода») воспроизведен из-
вилистой линией, раздваивающейся 
книзу (рис. 76, 130). Возможно, это 
и есть мировая река, текущая с 
неба в подземный мир, где распо-
ложено ее устье. Представление о 
космической реке, очевидно, уже су-
ществовало у древних енисейцев в 
период тазминской культуры. 

Рельефная личина, являющаяся 
непременным изображением на 
фаллических изваяниях (иногда 
верхние фигуры и космическая река 
с личинками или подразумевались, 
или же были первоначально изоб-
ражены раскраской), соединяет в 
себе антропоморфные и зооморфные 
черты (рис. 71, 72, 79, 80, 81, 89, 
116, 126, 130, 132). Обычно личина 
имеет коровьи уши и коровьи ро-
га2 8 , но в тоже время к ней добав-
ляется беременный живот и груди 
молодой женщины; изредка изобра-
жены и руки (рис. 134, 1, 2, 3). Как 
известно, корова во многих древ-
них и архаических религиях — сим-
вол плодородия, изобилия, благо-
денствия. Вселенная у древних 

18 См.: Л е о н т ь е в Н. В. Г р а в и р о в а н -
ные и з о б р а ж е н и я ж и в о т н ы х в могильнике 
Ч е р н о в а я V I I I . — В кн.: В а д е ц к а я Э. Б. 
и др. Указ . соч. Л. , 1980. 

Рис. 133. И з в а я н и е Киме тас с Ч е р н о г о 
озера , с тояло одиночно у горы Х ы з ы л 

.час. Хранится в Х О К М (ср. рис. 80) 
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Рис. 134. Т а з м и н с к и е и з в а я н и я (по Э. Б. В а д е ц к о й ) . 1 — окрестности Ч а р к о в а у л у -
са , переиспользовано к а к угловой столб т а т а р с к о г о к у р г а н а . Песчаник . Х р а н и т с я в 
ГЭ; 2 — в м е ж д у р е ч ь е Н и н и и У й б а т а , переиспользовано к а к угловой столб т а т а р -
ского к у р г а н а ; 3 — на У й б а т с к о м чаатасе , переиспользовано в т а ш т ы к с к о м р я д у . 
Х р а н и т с я в ГЭ; 4 — Т а з м и н улус , п е р е и с п о л ь з о в а н о на татарском кургане , х р а н и т с я 
в М К М ; 5 — ст. Уйбат (в 3 км к з а п а д у ) , стоит на правом берегу одноименной ре-

ки ; 6 — Ч а р к о в улус (в 3 км к ю г у ) , п е р е и с п о л ь з о в а н о на т а т а р с к о м к у р г а н е 



египтян олицетворялась то в обра-
зе женщины, то коровы. Так же 
в древней Индии «все небо пред-
ставлялось безграничной коровой». 
Небесная богиня плодородия егип-
тян Исида изображалась то в виде 
коровы, дающей молоко, то в виде 
женщины с коровьими рогами на 
голове, кормящей младенца Гора — 
бога солнца. В древнейший период 
богиней неба египтян была Хатор. 
Она почиталась как небесная ко-
рова, родившая теленка — солнце 
(бога Р а ) , и так же изображалась: 
то в виде коровы, то в виде жен-
щины с рогами и ушами коровы29 . 

Миф о божественной корове, бе-
ременной золотым тельцом, кото-
рый после рождения стал ярчайшим 
из светил небосвода — животвор-
ным солнцем, был широко распро-
странен в древние времена. Соглас-
но ему та же корова породила лу-
ну, планеты и звезды («телята»). 
По верованиям египтян, солнце 
рождалось каждое утро как золотой 
телец или как дитя (сообразно то-
му, представляли ли они себе рож-
дающее его небо в виде коровы или 
в виде женщины) н плыло в не-
бесной барке по направлению к за-
паду, где оно заходило в образе 
старика, плетущегося к могиле. 
В других версиях древнеегипетских 
мифов богиня неба (женщина) ут-
ром рождала солнце, а вечером 
проглатывала его. Рассказывалось 
также, что бог солнца Ра днем 
плывет, освещая землю, по небесно-
му Нилу в барке Манджет, а вече-
ром подплывает к вратам преиспод-
ней и, пересев на ночную барку 

29 М Н М , т. I, II статьи: «Гор», «Еги-
петская мифология» , «Исида» , «Корова» , 
«Хатор»; Л т л а с по истории религии. М., 
•930, пне. КГ), 423, 430, 534; О к л а д н и -
к о в Л. I I Неолит и бронзовый век При-
байкалья . ч. I и II. В кн.: М И Л , 1950, 
№ 18, с. 3 0 6 - 3 0 8 , 313. 

Месектет, плывет по подземному 
Нилу. 

Шумерская богиня Гатумдуг, 
покровительница г. Лагаша, также 
именовалась священной коровой, а 
в древнеиндийских мифах матерью 
и отцом богов был Адитн — бо-
жественное двуполое существо ко-
рова-бык. У древних индусов сама 
земля принимала облик пятнистой 
коровы. Иногда пятнистая корова 
Прншни отождествлялась с дожде-
вым облаком, посылающим благо-
датный дождь, в другом мифе бо-
жественные коровы являлись луча-
ми зари и т. п.30 

Миф о небесной корове и золо-
том тельце был известен на Енисее 
в тазминское время. Об этом сви-
детельствует уникальное изваяние, 
найденное в котловине оз. Шира. 
В его центре изображена корова с 
только что родившимся теленком, 
тянущимся к ее вымени. Над ними 
«разгораются» солнечные лучи 
(рис. 128, 135) 31. Ширинское извая-
ние позволяет полагать, что древ-
ние енисейцы были знакомы с древ-
неегипетской версией этого мифа. 
Показательно также, что в афри-
канских мифах первая корова с те-
ленком вышли из скалы, а за ними 
вышло целое стадо 32. 

Вообще рога коровы с древней-
ших времен на Переднем Востоке 
и в Индии являлись символом бо-
жественной мощи: начиная от бе-
зымянных изображений человеко-
быков V—IV тыс. до н. э. до рога-
того Нарам-Сина на стеле из Суз 
и кончая тем, что Александр Маке-

30 М Н М , т. I, с. 267, 354, 359. 421— 
425; Т е м к и н Э. П., Э р м а н В. Г. Ми-
фы древней Индии. М., 1982, с. 19—23. 

31 И з о б р а ж е н и е у к о р о в подобного в ы -
мени без сосков см.: В а д е ц к а я Э . Б . 
и др. Памятники окуневской к у л ь т у р ы , 
табл . 30 (5, 7, 8). 

32 М Н М , т. I, с. 306. 
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донский в Коране назван Зу-л-Кар-
нейн (Двурогий) 33. Д а ж е в мусуль-
манское время были живы древние 
мифы. Примером могут служить 
рубай Омара Хайяма (XI—XII вв.): 
К о р о в а в небе з в е з д н а я — П а р в и н , 
Д р у г а я — спит во тьме земных глубин, 
А с к о л ь к о здесь ослов м е ж д в у х коров — 
М у ж правды, это з н а е ш ь ты один 

Рис . 135. Н е б е с н а я к о р о в а , к о р м я щ а я 
солнечного тельца . П о в р е ж д е н н а я де-
т а л ь стелы из котловины оз. Ш и р а (ср. 

рис. 128). Х р а н и т с я в Х О К М 

Нельзя не добавить, что древней-
шее из известных, записанное ки-
тайцами в VIII в. предание о про-
исхождении средневековых жите-
лей Енисея гласит, что рыжеволо-
сые и белолицые — хакасы, отка-
зываясь возводить свой род к вол-
кам (как это делали древние тюр-
ки), заявляли, что «они происходят 
от спаривания бога с коровой в 
горной пещере» 35. Весьма вероятно, 
что представление о происхождении 

" Ф л и т т н е р Н. Д . К у л ь т у р а и ис-
к у с с т в о Д в у р е ч ь я . Л . — М . , 1958, с. 59, 124, 
125, 150, 153, 157; М а к к е й Э. Д р е в н е й -
ш а я к у л ь т у р а долины И н д а . М., 1951, 
с. 65—74. табл . XVI , 4\ X V I I , 8, 9. 

" У м а р Х а й ё м . Р у б о и й л а р . Тошкент , 
1971, с. 279. 

" Ш е ф е р Э. З о л о т ы е персики С а м а р -
к а н д а . М., 1981, с. 107. 

от божественной праматери коровы 
сохранилось у средневековых або-
ригенов Енисея еще со времен таз-
минской культуры, т. е. на протя-
жении почти четырех тысяч лет. 
Перс Гардизи в XI в. также сооб-
щал, что «некоторые из киргизов 
(Енисея. — Л. К.) поклоняются ко-
рове...» 36 

Итак, основная личина с рогами 
и ушами коровы на енисейских ка-
менных изваяниях (к которой до-
бавляются на сложных фигурах бе-
ременный живот и груди молодой 
женщины) воспроизводит Великую 
Мать—прародительницу древних 
енисейских племен. Ее оплодотворе-
ние отражено в спускающихся 
сверху личинах — кутах. От нее, 
следовательно, зависит порождение 
не только солнца, луны, небесных 
тел, но и всего сущего на земле. 
Космический культ и культ размно-
жения здесь сливаются в одно це-
лое. 

Есть одно характерное изваяние 
(р. Белый Июс), изображающее 
антропоморфное мужское божество 
с фаллическим завершением голо-
вы. На его груди вырезана не 
обычная рогатая личина, а фигура 
священной коровы (рис. 136). Этот 
случай раскрывает подлинный об-
раз существа, обычно изображаемо-
го в виде рельефной личины с уша-
ми и рогами коровы. Важно отме-
тить двойственную сущность, вло-
женную художником в этот образ 
священного животного: два круж-
ка, вырезанных друг под другом на 
туловище, символизируют солярное 
небесное значение образа, а два 
креста (на тулове и на морде) — 
его противоположное — земное зна-
чение (рис. 137). Таким диалекти-
чески синкретичным был, видимо, 

»• Б а р т о л ь д В. В. Соч., т. V I I I . М., 
1973, с. 48. 
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Р и с . 136. И з в а я н и е , с т о я в -
шее на п р а в о м б е р е г у Б е -
л о г о И ю с а б л и з у л у с а 
Т р о ш к и н а ( б ы в ш и й к о л х о з 
Х ы з ы л а а л ) . П е с ч а н и к . 

Х р а н и т с я в Х О К М 

Р и с . 137. С в я щ е н н а я к о р о в а . Д е т а л ь из-
в а я н и я из Т р о ш к и н а у л у с а (ср. рис. 136) 

8*/» Л. Р. Кызласов 

для тазминцев образ праматери-
коровы, действовавшей во всех трех 
мирах вселенной. 

По аналогии с древнеегипетскими 
представлениями можно предпола-
гать, что тазминская праматерь 
иногда воспроизводилась в своей 
человеческой ипостаси. Таковым 
можно считать хранящееся в Эрми-
таже антропоморфное изваяние Хыс 
тас, завершающееся личиной, но не 
с рогами, а с волосами. И эта фи-
гура имеет сходное воспроизведе-
ние беременного грузного туловища 
с грудями молодой женщины и с 
человеческой рукой (рис. 134, 1) . 
Может быть, сюда же относится 
изваяние с личиной и грудями, на-
ходившееся на Уйбатском чаата-
се3 7 . 

О космогонической сущности изо-
бражений на изваяниях говорят и 
обрамляющие их солнечные знаки 
в виде кружков, концентрических 
окружностей (иногда с точкой по-
средине) с четырьмя треугольным» 
лучами и т. д. (рис. 71, 72, 74, 80г 
116)38 . Солнце в виде круга с че-
тырьмя треугольными лучами изоб-
ражали еще в древнем Вавилоне, а 
также в Месопотамии и Сирии, в 
Хеттском царстве, а позднее — у 
скифовS9 . У народов Сибири наме-
чаются такие же параллели. На-
пример, бляшка с двумя концент-
рическими окружностями символи-
зирует у кетов «нижнее солнце», 
которое необходимо шаману для 
путешествия в темный «нижний 
мир»; круг с точкой в центре — 

" Ср . : В а д е ц к а я Э . Б . и д р . У к а з -
соч., т а б л . 3 3 (18), 34 (27). 

" Т а м ж е , с. 6 5 — 6 6 . 
3 9 А т л а с по истории религии . М. , 1 9 3 0 , 

рис. 114; См. : У л л 1 н ь с к а В. А. С м ф -
с к а в у з д а V I ст. д о н. э . — В кн. : А р -
х е о л о п я , X I I I . К ш в , 1962; А р с л а н о -
в а Ф. X. Н о в ы е м а т е р и а л ы V I I — V I в в . 
д о н. э. из В о с т о ч н о г о К а з а х с т а н а . — С А „ 
1972, № 1. 
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знак солнца у хакасов, шорцев и 
др . 4 0 

У тазминскнх изваяний солярные 
знаки изображены чаще на боковых 
свободных плоскостях по 2—4 сни-
зу вверх (по ходу солнца); неред-
ко — на выпуклом животе, под 
грудью, изредка под личинами или 
на задней узкой плоскости извая-
ний и дважды — на верхнем за-
вершении монументов (рис. 72, 
80, 132, 134, 2, 3) 41. Изредка вос-
произведены солнца «нижнего» под-
земного мира, располагающиеся в 
самом низу монументов ниже чер-

т ы (рис. 126, 130, 132). Иногда 
они перечеркнуты крестом, «звез-
дой» или двумя линиями (рис. 86, 
158). 

Солярные знаки передают вечное 
и неутомимое движение солнца по 
небосводу в течение дня и ход «ноч-
ного солнца» от запада к востоку 
в подземном мире. 

Рассмотрим теперь нижнюю зону 
сложных изваяний, на которой нами 
были уже упомянуты знаки, симво-
лизирующие, вероятнее всего, «ноч-
ное солнце» в подземном мире. 

На четырех скульптурах воспро-
изведена морда страшного зубас-
того длинноязыкого хищника (спе-
реди в фас, а по бокам в про-
филь — рис. 121, 126, 132, 138). 
Чудовище пожирает беременное 
чрево Матери-прародительницы, как 
бы стараясь добраться и уничто-
жить плод — зародившуюся жизнь. 
На лбу такого хищника (изваяние 
из пос. Шира) выбит крест — сим-
вол земли (рис. 126), подобный 
знакам на солнцах нижнего мира 
(рис. 86, 158) « . 

4 0 А н у ч и н В. И. Очерк ш а м а н с т в а у 
•енисейских остяков . — В кн. : Сб. М А Э , 
т. 2, вып. 2. Спб. , 1914. 

4 1 В а д е ц к а я Э. Б . и др . Указ . соч. 
4 1 Г о л ь д ш т е й н А. Ф. С е м а н т и к а 

с и м в о л а креста . I I I В с е с о ю з н а я конфереи-

Крест отделяет % мир духов, под-
земный мир, души умерших от 
среднего мира живых людей. Ша-
маны эвенков, например, в своих 
напутствиях духам, ведущим души 
умерших в нижний мир, говорят: 
В полночную страну п р о в о ж а я душу. . . 
Д у ш у в самой середине реки во рту 
пронесите! 
...Все дороги на обратном пути, 
Д в е семерки (четырнадцатью) крестами 
все з а к р о й т е 4 3 . 

Крест на лбу, таким образом, не-
сомненно, обличает хтоническую 
сущность фантастической химеры, 
которая борется с самой жизнью и 
в то же время крест как бы «ог-
раждает» мир живых от предста-
вителя чудовищных подземных сил. 

Как видим, на сложных извая-
ниях в сжатой форме отображен 
весь замкнутый цикл от зарожде-
ния жизни до смерти. Движение 
одностороннее, ибо зарождение, по 
мере поступления кутов, бесконеч-
но, а смерть конечна. Но как под-
метил на средневековом материале 
М. М. Бахтин: «Смерть включена в 
жизнь и наряду с рождением опре-
деляет ее вечное движение»4 4 . 

Что касается сущности чудовищ-
ного зверя-пожирателя, то в основе 
его лежит скорее всего образ хищ-
ного волка или волчицы. Полные 
изображения этого существа четы-
режды обнаружены на тазминских 
стелах и писаницах (рис. 127, 139, 
140) 4б. Д в а ж д ы эти волчьи фигуры 

ция «Искусство и археология И р а н а и его 
связь с искусством н а р о д о в С С С Р с 
древнейших времен». Тезисы д о к л а д о в . М., 
1979. 

45 М а т е р и а л ы по эвенкийскому (тунгуз-
скому) ф о л ь к л о р у . Л . , 1937, с. 140. 

44 Б а х т и н М. М. Творчество Ф р а н с у а 
Р а б л е и н а р о д н а я к у л ь т у р а средневековья 
в Ренессансе . М „ 1965, с. 58. 

45 В а д е ц к а я Э. Б. и др . У к а з . соч., 
рис. 12 ( л е в а я ) , табл . 52 (117), 5 3 (127, 
128). 
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Рис. 138. И з в а я н и е из котловины оз. Билё . Песчаник. Х р а н и т с я в Х О К М 

помечены крестами подобно морде 
чудовища на изваянии из Шира. 
Кресты везде подтверждают хтони-
ческую сущность зверя (рис. 127, 
141). 

Издревле почти у всех народов 
бог умерших, хранитель входа в 
ад (Аид, Тартар, Диюй и т. д.) или 
сторож моста, ведущего в подзем-
ный мир, проводник мертвых душ — 

все они олицетворялись в образе 
адского пса, волка или шакала . 
Так было у древних египтян, этрус-
ков, греков, иранцев, китайцев, 
ухуаней и др.4 6 , а ныне — у сибир-

" Атлас по истории религии. М., 1930, 
рис. 196; Т и м о ф е е в а Н. К. Религиоз -
но-мифологическая к а р т и н а мира этрусков . 
Новосибирск , 1980, с. 98—112; М Н М , 
т. I — I I ; Н. Я. Б и ч у р и н . С о б р а н и е све-
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Р и с . 139. Р и с у н к и писаницы на горе 
Т ю р е близ С у л е к о в а улуса (Солек 

а а л ы , по А. В. А д р и а н о в у ) 

Р и с . 140. Р и с у н о к з в е р я на писанице в 
л о г у горы И з р ы х - т а х близ ст. Б е л ь т и -
ры на левом берегу р. А б а к а н . О б н а р у -

ж е н в 1972 г. 

д е н и й о н а р о д а х , о б и т а в ш и х в Средней 
Азии в д р е в н и е в р е м е н а , т. I. М . — Л . , 
1950, с. 144; А б е т е к о в А. К. О погре-
бении собаки в усуньском к у р г а н е в Ч у й -

с к о й долине . — К С И А , вып. 154. М., 
1978. 

Рис . 141. Рисунок з в е р я на писани-
це из Третьего лога (по А. В. Ад-

рианову) 

ских народов (селькупов, чукчей, 
гиляков и т. д.) . 

Но для нас важнее отметить, 
что в древней Месопотамии боль-
шую известность имело хтоническое 
божество Ламасту, изображавшееся 
то страшной и уродливой женщиной 
(с головой львицы или птицы) с 
когтистыми пальцами, распущенны-
ми волосами и свисающими грудя-
ми, то свирепой волчицей. В одном 
из заклинаний говорилось: «Она 
свирепая, она ослепляющая, она 
волчица...» Богиня боялась якобы 
только собак, амулетов и загово-
ров 47. Ламасту насылала родиль-

47 L i с h t у Е. D e m o n s a n d p o p u l a t i o n 
con t ro l . — In. : Exped i t ion , vol. 13, N 2. 
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ную горячку, губила новорожден-
ных и даже вырывала у рожениц 
внутренние органы (сердце, пе-
чень, легкие). 

Образ этого свирепого божества-
демона наиболее соответствует опи-
санным выше тазминским его изоб-
ражениям. В них отчетливо прояв-
ляются то рвущая плоть пасть 
львицы с округлыми ушами, то 
пасть волчицы с длинными ушами 
(рис. 127, 139, 140); туловище под-
жарой волчицы сочетается при этом 
с птичьими ногами и когтистыми 
пальцами (рис. 127, 139, 140). 
Иногда это сидящая полуантропо-
морфная фигура со свирепой 
волчьей головой (рис. 141) или же 
сидящие в такой же позе хтониче-
ские антропоморфные фигуры (с 
человечьими головами), спины ко-
торых недвусмысленно перечеркну-
ты крестом. На одном рисунке «ша-
гает» человеческая фигура, но с 
головой волчицы с отверстой па-
стью. При этом правая рука ее 
заканчивается второй ощеренной 
звериной головой (рис. 142). Все 
это различные воспроизведения таз-
минской Ламасту 48. 

О том, что и на Енисее Ламасту 
была не просто демоном, но боги-
ней, вероятно, свидетельствует сох-
ранившийся до нас обломок ее ка-
менной статуи — львиная голова с 
оскаленными клыками, найдена 
близ д. Знаменка на р. Ербе4 9 . 

P h i l a d e l p h i a , 1971 (ср. : М а т ь б е с о в к и т а й -
ской м и ф о л о г и и , к о т о р а я и м е л а г о л о в у 
тигра и ноги д р а к о н а . — М Н М , т. I, 
с. 340 ) . 

4 8 В а д е ц к а я Э . Б . У к а з . соч., 
рис. 12; Л е о н т ь е в Н . В. А н т р о п о м о р ф -
ные и з о б р а ж е н и я о к у н е в с к о й к у л ь т у р ы , 
рис. 14. 

4» Г р я з н о в М. П. , Ш н е й д е р Е . Р . 
Д р е в н и е и з в а я н и я М и н у с и н с к и х степей. — 
М Э , т. IV, вып . 2. Л . , 1929, рис. 10, 
т а б л . V I I , 58 . 

Древняя богиня Ламасту пережи-
ла тысячелетня — ее образ сохра-
нился в представлениях о демони-
ческой женщине-собаке Алмасты у 
разных народов Евразии. Это су-
щество якобы и сейчас наносит 
вред не только беременным женщи-
нам и новорожденным детям, но и 
самкам животных и их приплоду5 0 . 
В этой связи интересен старинный 
обряд турок, узбеков и бурят, пред-
принимаемый для охраны родивше-
гося ребенка: «с пойманного на 
охоте волка сдирают шкуру таким 
образом, чтобы снялась и часть 
шкуры с морды зверя у пасти, ее 
высушивают и сохраняют. Через эту 
волчью пасть и протискивают ново-
рожденного, как только он появля-
ется на свет»51. Считалось, что та-
кой обряд избавлял ребенка от 
страшной волчицы Ламасту. С эти-
ми же представлениями и стремле-
ниями, очевидно, связаны и изоб-
ражения на тазминских монументах 
головы Ламасту («заклейменной» 
крестом) с раскрытой пастью. 

Идея смерти-перерождения, свя-
занная с рассмотренным выше по-
жиранием Ламасту чрева Великой 
богини Матери-прародительницы, 
йыражается у тазминских племен 
еще в одной серии рисунков. Речь 
идет о женских фигурах, лежащих 

5 0 К л и м о в Г. А., Э д е л ь м а и Д . И . 
К э т и м о л о г и и A l b a s t y / / A l m a s t y . — С Т . 
1979, № 3. Б а к у ; С е р е б р я к о в а М . Н . 
К х а р а к т е р и с т и к е д у х а а л б а с т ы у т у р о к 
и н е к о т о р ы е п а р а л л е л и в в е р о в а н и я х д р у -
гих н а р о д о в . — В кн . : Э т н о г е н е з и э т н и -
ч е с к а я и с т о р и я т ю р к о я з ы ч н ы х н а р о д о в 
С и б и р и и с о п р е д е л ь н ы х т е р р и т о р и й . О м с к , 
1979. Л 

8 1 С е р е б р я к о в а М . Н . О н е к о т о -
р ы х п р е д с т а в л е н и я х , с в я з а н н ы х с с е м е й н о -
о б р я д о в о й п р а к т и к о й с е л ь с к и х т у р о к . — 
В кн. : С и м в о л и к а к у л ь т о в и р и т у а л о в н а -
р о д о в з а р у б е ж н о й А з и и . М. , 1980, с, 175; 
П о т а п о в Л . П . В о л к в с т а р и н н ы х н а -
р о д н ы х п о в е р ь я х и п р и м е т а х у з б е к о в . — 
К С И Э А Н С С С Р , XXX. М. , 1958. 
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Рис . 142. Р и с у н к и писаницы близ С у л е к о в а у л у с а (по Н. В. Л е о н т ь е в у ) 



или сидящих с раздвинутыми в 
стороны руками и ногами, в так 
называемой позе рожениц (рис. 
143) 52. В разные времена так дей-
ствительно изображались рожени-

родов), а все та же богиня Мать-
прародительница. Ее сущность 
дважды подчеркнута наложением 
женской фигуры на фигуру коро-
вы53 . Образ женщины-коровы мы 

Рис. 143. Рисунки на стелах и писанице. 1 — на плите, перенспользованной в 
окуневском могильнике Ч е р н о в а я V I I I ; 2 — на плите, переиспользованной в оку-
невском могильнике С ы д а ; 3 — на писанице Тепсей I I I (по Э. Б . В а д е ц к о й ) . 

1, 2 — х р а н я т с я в ГЭ 

Цы. Но на плитках и прибрежных 
скалах Енисея в тазминское время 
воспроизводилась не рожающая 
женщина (нет никаких признаков 

" С м . : В а д е ц к а я Э. Б. Ж е н с к и е 
силуэты на плитах из окуневских могиль-
ников. — В кн.: Сибирь и ее соседи и 
Древности. Новосибирск , 1970 (ср.: 
Ш е р Я. А. П е т р о г л и ф ы Средней и Цент -
ральной Азии. М „ 1980, с. 270—277; М а к -
с и м е н к о в Г. А. Могильник окуневской 
культуры у села Л е б я ж ь е . — В кн.: Проб-
лемы З а п а д н о с и б и р с к о й археологии. Эпо-
ха к а м н я и бронзы. Новосибирск , 1981). 

выше зафиксировали для воспроиз-
ведений богини Матери-прароди-
тельницы на скульптурных мону-
ментах. 

На этот раз, если воспользовать-
ся смыслом строф Омара Хайама 
(«Корова в небе звездная — Пар-
вин, Другая — спит во тьме зем-
ных глубин...»), можно сказать. 

" О б и з о б р а ж е н и и ж и в о т н ы х с к о р о в ь -
ими рогами см.: В а д е ц к а я Э. Б . и д р . 
Указ . соч., с. 31—33. 
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что это воспроизведение Матери-
коровы, находящейся «во тьме зем-
ных глубин». Выше уже приводи-
лись случаи рисунков коров в ниж-
нем ярусе сложных стел, многие из 
которых помечены крестами (рис. 
92, 136). 

У аборигенов Енисея зафиксиро-
вано представление о женском бо-
жестве, которое «состоит из глины 
и находится постоянно в лежачем 
положении, с раскинутыми ногами. 
Случается, говорит шаман, что че-
ловеческая душа входит в этого 
дьявола через половые части и тог-
да не всякий решается выхватить 
оттуда б е г л я н к у » м . Таким обра-
зом,' душа умершего попадает «на 
переработку», для последующего 
возрождения, внутрь космической 
Матери-прародительницы через ее 
половые о р г а н ы и . Поэтому таз-
минцы такие рисунки делали не 
только на каменных плитках, но и 
на скалах в основаниях гор, ибо в 
связи с культом гор души умерших 
через расщелины и пещеры (кото-
рые понимались как половые орга-
ны гор) должны уходить внутрь 
мировой горы в верхнее хранилище 
душ рода. С этим связано восприя-
тие детородных органов и женского 
чрева не только как символов рож-
дения, но и как смерти-перерожде-
ния 56. Исследуя палеолитические 
материалы Западной Европы, 
А. Леруа-Гуран указывает : «Мы 

" Т р е т ь я к о в П . И . Т у р у х а н с к и й 
к р а й , его природа и ж и т е л и . Спб. , 1871, 
с. 434. 

м Б ы т ь м о ж е т , э то и з о б р а ж е н о на ска -
л е в Туве , где ж е н с к а я ф и г у р а «принима-
ет» в vu lvu ф и г у р к у «человека» ( д у ш у ) , 
голова к о т о р о г о у ж е т а м , а р а с к и н у т ы е 
руки и ноги е щ е с н а р у ж и (см.: Д э в -
л е т М. А. П е т р о г л и ф ы М у г у р - С а р г о л а . 
М „ 1980, т а б л . 41, к а м е н ь 200) . 

" К ы з л а с о в И . Л . Г о р а - п р а р о д и -
тельница в ф о л ь к л о р е х а к а с о в . — СЭ, 
1982, № 2. 

имеем некоторые основания счи-
тать, что пещеру воспринимали как 
женщину, по крайней мере, в неко-
торых ее частях» 5 7 . Очевидно, что 
сходные представления издревле 
были широко распространены. 

«Такие же взгляды существовали 
в древнем Египте и архаическом 
Китае, где вход внутрь утробы жен-
щнны-преиспоДней представляла 
vulva последней»5 8 . В Чатал-Гуюк-
ских святилищах (Передняя Азия, 
VII—VI тыс. до н. э.) над могила-
ми женщин, на стене, размещалась 
рельефная фигура женского бо-
жества с расставленными горизон-
тально руками и ногами. Вероятно, 
и здесь скульптурно воссоздана 
космическая богиня, мать всего су-
щего, т а к ж е воспринимающая в 
свое лоно души умерших 8В. Правы, 
очевидно, авторы, предполагающие, 
что в этом «наглядно отражено 
первобытное представление о смер-
ти как о логическом продолжении 
жизни. Человек возвращается в 
женское чрево, откуда он пришел и 
откуда придет вновь». В этом ис-
следователи, не без основания, ви-
дят «вторую ипостась женского бо-
жества — олицетворение со смер-
тью» 

Необходимо отметить, что анализ 
древних и этнографически нзвест-

" Л е р у а - Г у р а н А. Религии дс> 
историй. — И кн.: П е р в о б ы т н о е искусство 
Новосибирск , 1971, с. 89. 

" О к л а д н и к о в А. Г1. Неолит и 
б р о н з о в ы й век П р и б а й к а л ь я . ч. I I I . - -
М И А , 1955, № 43, с. 330; E r k e s £ 
Ido l s In P r e - b u d d i s t C h i n a . A r t i b u s Asid*. 
1928. 

" M e l l a r t I. E x c a v a t i o n s a t C a t a i j 
Hf lyuk . — In. : Ana to l i en S t u d i e s . J o u r n a l 
of the Br i t i sh I n s t i t u t e of A r c h a e o l o g y 
A n k a r a , 1962, vol. 12; 1963, vol . 13; 1964. 
vol. 14; 1966, vol. 16. 

• " К а ч а л о в а H. К. К вопросу о ptf* 
лигиозно-магических п р е д с т а в л е н и я х трй" 
польских племен. — АС ГЭ, 19. Л . , 197& 
с. 23. 
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ных изображений человека и жи-
вотных в «позе лягушки» приводит 
ученых к выводу, что в своем архе-
типе они связаны «с представления-
ми о взаимосвязи жизни и смерти, 
цикле обновления и т. п.»61 Вероят-
но, именно как воплощение смерти-
перерождения надо рассматривать 
фигуры нагих женщин с раздвину-
тыми ногами (с изображением 
между ними душ в виде кружков), 
высеченных на средневековых над-
могильных каменных памятниках в 
Югославии 82. 

Таким образом, в эпоху неолита 
в Южной Сибири проявляется от-
четливо все та же идея о своеобраз-
ном круговороте жизни и смерти и 
перевоплощении душ умерших со-
родичей снова в живых членов рода. 
Это, очевидно, касается всего жи-
вого на земле, в том числе отми-
рающих душ животных и растений. 
Некоторые народы Сибири еще в 
недавнем прошлом полагали, что 
фонд человеческих душ неизменен 
н постоянен. 

«Верхнее божество, по их мне-
нию, создало для каждого народа 
определенное количество мужских 
и женских душ, которые воплоти-
лись в людей. После смерти чело-
века тело идет в нижний мир, а ду-
ша вверх, на небо. При рождении 
ребенка она посылается верхним 
божеством снова на землю, где и 
воплощается в новорожденного» 63. 

Таким образом, смерть человека 
или зверя означает переработку их 

" С е г а л Д . М. Мифологические изоб-
ражения у индейцев северо - западного по-
бережья К а н а д ы . — В кн.: Р а н н и е фор-
мы искусства. Сб . статей. М., 1972, 
с. 365—366. 

" В е л е ц к а я Н. Н. Я з ы ч е с к а я сим-
волика с л а в я н с к и х архаических ритуалов . 
М., 1978, рис. на с. 178. 

" О к л а д н и к о в А. П . , Неолит и 
бронзовый век П р и б а й к а л ь я , ч. I и И . — 
МИА, 1950, № 18, с. 3 4 0 - 3 4 1 . 

жизненного вещества (кут) и неиз-
бежное возрождение снова в зем-
ном мире. Жизнь и смерть не отде-
лимы друг от друга, и мир живых 
тесно связан с миром мертвых. Сим-
волом вечного круговорота жизнен-
ного вещества являлось солнце, ко-
торое каждый вечер «умирало» на 
западе и каждое утро «возрожда-
лось» на востоке. 

3. Солнце, небесные 
боги и духи 

Обособляется группа стел, объе-
диненных изображением на плоско-
сти двух- или трехглазых личин с 

Рис. 144. Стела с и з о б р а ж е н и е м сол-
нечного б о ж е с т в а из улуса Ч а р к о в а . 
Б ы л а переиспользована к а к угловой 
к а м е н ь на татарском кургане . Хра-
нится в М К М (по Э. Б. Вадецкой) 

расходящимися веером лучами (рис. 
95, 97, 128, 144, 145, 2\ 146). Эти 
лучи отходят от верхушки головы 
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(рис. 95, 144), но иногда и от го-
ловы и от щек, т. е. от всей личины 
(рис. 97, 146) 64. В обоих случаях, 
несомненно, изображены именно лу-
чи, а не волосы, как ошибочно по-
лагают некоторые авторы. Это под-
тверждают не только отмеченные 
случаи равномерно расходящегося 

ких изваяний выбито упоминавше-
еся выше изображение небесной ко-
ровы и золотого тельца, ставшего, 
по мифу, животворным солнцем 
(рис. 128). 

Подобные изображения солнца (в 
виде скобы или полудиска с расхо-
дящимися лучами) встречаются и 

Рис . 145. Т а з м и н с к и е стелы: 1 — близ Ф а р п у с а на Б е л о м Июсе, 2 — близ улуса 
Верхний Д о л г и й м а я к на р. Е р о е (по X. Аппельгрен-Кивало) 

«сияния» всей личины (рис. 97, 
146), но и случаи эманации свето-
вой энергии, изображаемые выби-
тыми у концов лучей как бы отры-
вающимися от них и расходящими-
ся в стороны корпускулами (чер-
точками) (рис. 128; 146, 2] 147). 

Наконец, под «разгорающимися» 
солнечными лучами на одном из та-

" К ы з л а с о в Л . Р . , К ы з л а -
с о в И. Л . Изучение д р е в н е х а к а с с к и х кре-
постей и з а м к о в . — А О 1978 г. М., 1979, 
рис. на с. 240. 

среди наскальных изображений по 
берегам Енисея. Среди них есть 
одно, восходящее над изображением 
бычка ю . 

Изображения солнечных бо-
жеств, божеств Света, в виде личин 
с расходящимися лучами или в виде 

" Л и п с к и й А. Н. К вопросу о се-
м а н т и к е с о л н ц е о б р а з н ы х личин Енисея . — 
В кн.: С и б и р ь и ее соседи в древности. 
Новосибирск , 1970; О и ж е. Енисейские из-
в а я н и я . А б а к а н , 1970, рис. 1—4; Ш е р Я . А . 
П е т р о г л и ф ы Средней и Ц е н т р а л ь н о й Азии. 
М „ 1980, рис. 78. 
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Рис . 146. Тазмииские рисунки: 1 — на плите, переиспользованной 
в могиле 5 к л а д б и щ а Т а с х а з а а ( г р а в ю р а ) ; 2, 3 — ' н а р и с о в а н ы 
о х р о й на скале Кантегир I; 4 — нарисован охрой на скале Каи-

тегир II (по Н. В. Л е о н т ь е в у ) 



антропоморфных фигур с лучисты-
ми дисками вместо голов широко 
известны среди наскальных древних 
рисунков Австралии, острова Пас-
хи, Северной Америки, Аравии, Ка-
захстана, Прибайкалья и Нижнего 
Амура ®®. 

Солнечный бог Шамаш в Месо-
потамии изображался в виде поло-
вины шестилучевой розетки-диска, 
появляющейся из-за восточных гор. 
Греческий Гелиос также изобра-
жался с лучами, отходящими в раз-
ные стороны от головы в7. 

С восходящими кверху лучами 
рисовали солнце и коренные народы 
Сибири, например, кеты. Солнечные 
лучи у некоторых из сибиряков счи-
тались помощниками шаманов. По 
верованиям якутов, всякий человек 
соединен с солнцем невидимой 
нитью. По представлению энцев, 
души еще не родившихся'людей бо-
ги посылают на землю, помещая их 
на кончике лучей утреннего солн-
ца в8. 

Тазминские личины с расходящи-
мися лучами и отлетающими от 
концов их частицами (корпускула-

" К а б о В. Р . П р о и с х о ж д е н и е и ран -
н я я история аборигенов Австралии . М., 
1969; Ф р о л о в Б . А. П е р с о н а ж с семью 
л у ч а м и в н а с к а л ь н о м искусстве. — В кн.: 
Археология Северной и Ц е н т р а л ь н о й Азии. 
Новосибирск , 1975; М а к с и м о в а А. Г. 
Н а с к а л ь н ы е и з о б р а ж е н и я у щ е л ь я Тамга* 
лы. — Вестн. А Н К а з а х с к о й С С Р . А л м а -
А т а , 1958, № 9; Ф е д о р о в а И. К- Тек-
сты острова Пасхи . — СЭ, 1983, № Г, 
рис. 2; О к л а д н и к о в А. П. П е т р о г л и -
ф ы Н и ж н е г о А м у р а . Л . , 1971. 

• ' А ф а н а с ь е в а В. К. Гильгамеш и 
Э н к и д у . Эпические о б р а з ы в искусстве . 
М., 1979, с. 134; D h o r m e Е. Les re l ig i -
o n s de B a b y l o n e et d 'Assyr i e . — In.: L e s 
a n c i e n n e s r e l i g i o n s o r i en t a l e s . P a r i s , 1949, 
p. 60—61; А т л а с по истории религии. M. , 
1930, рис. 117. 

" М Н М , т. I, с. 642, рис. 2; М Н М , 
т. II , с. 399; Н и к о л а е в Н. А. Р а н н и е 

о р м ы религии т ю р к о я з ы ч н ы х н а р о д о в 
ибири. Новосибирск , 1980, с. 280. 

ми), вероятно, также воспроизво-
дят передачу душ-зародышей на 
землю через посредство солнечных 
лучей (рис. 95, 97, 128, 146). Это 
подтверждается изображением «не-
замкнутой» личинки (глаза, нос и 
рот) у правого плеча одного из са-
мых интересных солнечных бо-
жеств тазминской культуры — изоб-
ражения на стеле из Онхакова улу-
са (р. Абакан; рис. 147). 

Все личины тазминских божеств 
имеют поперечную черту, отделяю-
щую рот от глаз. Как сказано вы-
ше, двухчастные личины предполо-
жительно имели воздействие на две 
сферы мирового пространства. 
В данном случае солнце, совершая, 
по представлению древних, путь 
днем по небу, а ночью под землей, 
соответствует небесной и подземной 
сферам. Поэтому, вероятно, разде-
ление личины этого божества сде-
лано очень резким — нижняя по-
ловина личины специально заглуб-
лена по всей площади. Так личины 
других божеств не выбивались. Не-
ожиданно выяснилось, что такое же 
восприятие образа солнца проявля-
ется в современных детских рисун-
ках, где окруженный лучами сол-
нечный диск имеет два круглых 
глаза, отделенных поперечной 
чертой от черточки рта (рис. 
148)вв . Объяснить это сходство 
трудно. 

Тазминское солнечное божест-
во — одно из высших светлых (бе-
лых) божеств того времени. Пря-
мые параллели ему — представле-
ния тюркоязычных народов Сиби-
ри. Так, еще недавно якуты «счи-
тали солнце сиянием лица главы 
светлых божеств айыы Юрюнг-

См. ф о т о «Солнышко» А. Афонина 
в «Неделе» , 1983, № 22, с. 16. 
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Рис. 147. Солнечное б о ж е с т в о из О н х а к о в а улуса (бывший колхоз им. Во-
р о ш и л о в а ) на р. Абакан . Переиспользована к а к б о к о в а я плита в о г р а д е 

т а т а р с к о г о кургана . Песчаник. Хранится в Х О К М 



Рис . 148. С о л н ы ш к о . Р и с у н о к современ-
ного ребенка мелом на а с ф а л ь т е (про-
р и с о в к а ф о т о г р а ф и и А. Афонина , опуб-
л и к о в а н н о й в «Неделе» , 1983, № 22, 

с. 16) 

тойона» 70. А шорские шаманы со-
вершенно подобным образом, всего 
в лучах, рисовали высшее божество 
алтайцев Сустуг-Ульгеня — «луче-
зарного Ульгеня», обитавшего на 
небе в светлой области. Его же на-
зывали «Ак-Ульгень, т. е. Белый 
Ульгень. Он представлен в виде 
человеческого лица, окруженного 
лучами» 7 | . 

" Н и к о л а е в Н . А. У к а з . соч., 
с. 83. 

" П о т а н и н Г. Э т н о г р а ф и ч е с к и е сбо-
р ы А. В. Анохина . — Т р у д ы Т о м с к о г о об-

Фигура тазминского «Ульгеня» 
наиболее полно представлена на 
стеле из Онхакова улуса на левом 
берегу Абакана, хранящейся ныне 
в Хакасском областном краеведче-
ском музее в г. Абакане. Свобод-
ная одежда этого божества, с ни-
спадающими по бокам линиями, 
возможно, воспроизводящими дож-
девые струи, покрыта одиннад-
цатью кругами — дополнительными 
символами солнца. По одежде сни-
зу вверх на божество наползают 
две змеи. Еще две ползут к лучам 
божества по бокам фигуры (рис. 
147). Левая из последних змей пе-
редними выступами подбирается к 
«незамкнутой» личине, выбитой воз-
ле нижнего луча божества, а пра-
вая, вероятно, уже поглотила вто-
рую, симметрично расположенную, 
личинку, от которой остались толь-
ко две круглые ямки. 

Косой крест посредине, прочер-
ченный поверх солнечного одеяния, 
подчеркивает черное хтоническое 
происхождение змей7 2 , напавших 
на белое солнечное божество, пода-
теля верховной благодати людям 
земли: света, тепла, зародышей 
всего живого (кутов), дождей и 
т. п. 

На онхаковской стеле, таким об-
разом, изображена борьба светлого 
небесного солнечного божества со 
змеями — представителями черных 
сил подземного мира. Иначе гово-
ря — извечное противоборство жиз-

щ е с т в а изучения Сибири, т. I I I , вып. 1. 
Томск, 1915, с. 103—104, рис. 4. О «бе-
л о м » к а к эпитете б о ж е с т в а см.: Л и т -
в и н с к и й Б . А. С е м а н т и к а древних ве-
рований и о б р я д о в памирцев . — В кн. : 
С р е д н я я А з и я и ее соседи в древности и 
в средневековье . М., Н а у к а , 1981, с. 99. 

7 2 Д в е змеи по сторонам косого креста 
и з о б р а ж а л и с ь и в неолите т а е ж н о й Си-
бири — см.: О к л а д н и к о в А. П. Неолит 
и б р о н з о в ы й век П р и б а й к а л ь я . — М И А , 
№ 18, 1950, рис. 8 (11). 
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ни и смерти. И здесь снова выяв-
ляется аналогия с одним из архаи-
ческих мифов древнего Египта о 
сражении солнца с его врагами — 
змеями 73. Общеизвестны многочис-
ленные изображения 'древних бо-
жеств, держащих в руках двух 
змей, видимо, борющихся с ними. 

Тазминцы, как и многие совре-
менные сибирские народы, вероят-
но, считали, что дорога в верхний 
небесный мир шла в сторону сол-
нечного восхода (и поэтому всегда 
ставили свои культовые скульптуры 
личинами на восток), а дорога в 
нижний мир шла в сторону заката, 
где скрывалось солнце, т. е. на за-
пад 7Ч. Поэтому на западных гра-
нях скульптур изображены ползу-
щие вверх змеи — представители 
подземного мира, или же выбиты 
концентрические окружности — 
знаки луны или подземного солнца 
нижнего мира (рис. 71, 80, 123, 130, 
132). 

Теперь следует рассмотреть 
скульптурные изображения верхних 
божественных существ — оплодот-
ворителей, дарующих зародыши 
всего живого ниже расположенной 
Матери-прародительнице7 5 , имею-
щей чаще всего вид антропоморф-
ной личины с коровьими рогами и 
ушами. 

Выше показано, что одним из та-
ких верховных божеств было солн-
це. Д а ж е в случаях неумелого ис-
полнения смысл очевиден — от 
«лучистой» личины вниз спускают-
ся личинки разнообразных ечерта-

" М Н М , т. I, с. 421, 425; т. II, с. 461. 
74 М и ф о л о г и я н а р о д о в Якутии. Якутск , 

1980, с. 28; П р и р о д а и человек в религиоз-
ных п р е д с т а в л е н и я х н а р о д о в Сибири и Се-
вера . Л . , 1976, с. 87. 

74 М а т ь - з в е р ь ( ж е н щ и н а - л о с и х а ) дол-
ган обитает у о с н о в а н и я родового дерева 
(вместилища д у ш членов р о д а ) и охраня -

ет его (см.: А н и с и м о в А. Ф. Религия 
эвенков . М , — Л . , 1958, с. 8 3 ) . 

Рис . 149. И з о б р а ж е н и я на 
з а п а д н о й грани и з в а я н и я 
из бывшего Е ф и м о в а у л у -
са на левом берегу Аскиза , 
выше в п а д е н и я в него 
р. Б а з а . Х р а н и т с я в Х О К М 

(по А. Н . Л и п с к о м у ) 

ний и даже «незамкнутые» (рис. 
147, 149). В других случаях (из-
ваяния у с. Кавказского и Киме 

2 2 3 



тас — рис. 80, 133) 78 отчетливо 
видно, что зародыши-личинки от-
правляются вниз от месяца (рис. 
80, 133). Значит, и месяц (или лу-
на) был одним из верховных бо-
жеств, дарующих плодородие. 

В тех нередких случаях, когда 
верх монумента имеет только фал-
лическое завершение, путь для ли-
чинок начинается сверху от конца 
фалла, который, безусловно, сим-
волизировал собой какое-то из вер-
ховных божеств (рис. 71, 79, 130) 
и в тоже время — гору. Иногда 
(Ширинское и Читыхысское извая-
ния — рис. 126) верховное божест-
во представлено скульптурным ли-
цом человека с открытым ртом. 

Описанные выше монументы уме-
стно сравнить с фигурой деревянно-
го идола из Шигирского торфяника 
на Урале (хронологически несколь-
ко более поздней). Наверху она 
имеет скульптурную антропоморф-
ную голову «верховного божества», 
от которой вниз по извилистому 
«семяпроводу» также спускаются 
отдельные личинки-куты (рис. 
109) 77. 

На ряде тазминских изваяний 
(Хуртуях тас, Хызылаальское; рис. 

61, 136) верхнее скульптурно вы-
полненное лицо человека заверша-
ется фаллическим «головным убо-
ром». 

Есть еще одно уникальное извая-
ние из улуса Полтакова. Над ниж-
ней личиной на нем нависает фал-
лическое завершение, скульптурно 
обработанное в виде антропоморф-
ной головы с третьим глазом на 
лбу, с большой лысиной, обрамлен-
ной волосами, с круглым кольцом, 

7* В а д е ц к а я Э. Б. и др. П а м я т н и -
ки окуневской к у л ь т у р ы , т а б л . 49 ( 1 0 2 ) ; 
51 ( 1 1 0 ) . 

" Т о л м а ч е в В. Я. Д е р е в я н н ы й идол 
из Ш и г и р с к о г о т о р ф я н и к а . — И А К , 
вып. 60, II , 1916, т а б л . I I . 

висящим под круглым ухом (?), с 
поперечной чертой *между носом и 
ртом и с двумя уголками по краям 
рта (рис. 150). На шее подвешена 

о 20 

Рис. 150. И з в а я н и е , с тоявшее близ быв-
ш е г о колхоза имени 1 М а я (улус П о л т а -
к о в ) . П е р в о н а ч а л ь н о н а х о д и л о с ь на ле -
вом берегу Тёи (возле улуса Мирген 
а а л ы ) у брода на старинной дороге (на 
правом берегу стоял Теренчнн а а л ы ) . Пес-

чаник. Хранится в Х О К М 

подчетырехугольная фигура с че-
тырьмя кружками разного размера 
внутри (рис. 149). Символ солнца? 

Это также одно из верховных 
божеств мужского пола, о чем сви-
детельствует отчетливо показанная 
старческая лысина, а также одна 
серьга в ухе (?). Антропоморфная 
одетая фигура с бородатой и лысой 
головой и волосиками сзади нари-
сована на стеле из Аскиза (рис. 
151). В призывах сибирских шама-
нов безоблачное небо называется 
«Отец лысое Небо». 
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Изображение божеств по образу 
и подобию головы человека или да-
же целой фигуры человека — явле-
ние, широко распространенное с 

древности, не позволяющее нсполь-

Р и с . 151. А н т р о п о м о р ф н а я фи-
гура лысого старца , нарисо-
в а н н а я на стеле из Аскнза (по 

Н. В. Л е о н т ь е в у ) 

зовать сравнительные материалы 
для расшифровки конкретной се-
мантики образа. 

Кроме космических или антропо-
морфных очертаний какие-то вер* 
ховные божества в тазминское вре-
мя имели звериный облик. Это, во-

первых, изваяние, воспроизводящее 
coitus дикого барана с Матерью-
прародительницей, черты которой 
стерлись от времени и прикоснове-
ний молящихся (рис. 131). На двух 
других монументах над личинами 
Матери-прародительницы возвыша-
ются головы баранов, от которых 
вниз спускаются личинки-зародыши 
(рис. 72, 73, 74, 132). 

Здесь вновь уместно обратиться 
к религиозным верованиям древне-
го Египта, где творцом вселенной 
и богом плодородия был баранье-
головый, первоначально имевший 
вид барана бог Хнум, который счи-
тался даже воплощением душ мно-
гих богов. Бараньеголовым был и 
бог солнца Амон — один из вер-
ховных божеств древнеегипетского 
пантеона. 

В древнеиндийских мифах «Вла-
дыка созданий» бог Дакша имел 
голову козла. Что касается сибир-
ской этнографии, то многочислен-
ные божества и духи имели вид 
диких зверей или временами пере-
воплощались в звериное обличье. 
У хакасов дикий козел считался 
хозяином всех зверей 78. 

Вспомним, какую большую роль 
в жертвенном ритуале тазминцев 
играл баран: шкурки жертвенных 
ягнят (с черепом и копытцами) 
постоянно встречались под древни-
ми изваяниями и менгирами таз-
минской культуры, а кости бара-
на — среди камней тазминских 
жертвенников. 

Очертания головы барана (конец 
морды которого нависает над ант-

" М Н М , т. I, с. 70—71, 348; т. II , 
с. 593; Атлас по истории религии, рис. 306; 
И в а н о в С. В. К вопросу о значении 
и з о б р а ж е н и й на старинных п р е д м е т а х 
к у л ь т а у народов С а я н о - А л т а й с к о г о на-
горья . — Сб. МАЭ, т. XVI. М , — Л . , 1955, 
с. 202, 216; Т е м к и н Э. Н„ Э р м а н В. Г. 
М и ф ы древней Индии. Москва , 1982, 
с. 18—19. 
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ропоморфной, расположенной ниже 
личиной) сохранило изваяние из 
лога Хыр чолы, близ улуса Бель-
тиры, на левом берегу Абакана 
(рис. 152). 

шедшими сюда ранними скотовод-
ческими племенами и отмеченного 
нами выше в каждом конкретном 
случае, в верования тазминских 
племен вошли представления си-

Рис . 152. И з в а я н и е Хыс к ё з е с личиной, перекрытой головой б а р а н а , из устья л о г а 
Х ы р чолы близ улуса Б е л ь т и р ы на л е в о м берегу А б а к а н а . Песчаник. Хранится в 

Х О К М 

Наконец, в котловине Copra най-
дено изваяние, увенчанное задран-
ной вверх головой горбатого лося с 
характерной для самцов этого вида 
животных подшейной шишкой — 
«серьгой» (рис. 86) 79. Изображе-
ния лося изредка встречаются на 
плитах и стелах тазминской куль-
туры. Известен, например, бегущий 
«по небу» лось на стеле из Сарты-
гоя (рис. 124) 8°. 

Образ лося в качестве одного из 
верховных божеств тазминского 
пантеона свидетельствует, очевид-
но, о том, что, помимо сильнейшего 
древневосточного и древнеегипет-
ского мифотворческого импульса, 
донесенного до Южной Сибири при-

" К ы з л а с о в Л . Р . К а м е н н ы е «ста-
р у ш к и » Хакасии . — А О 1971 г. М., 1972, 
с. 295—296 . 

• " В а д е ц к а я Э. Б . и д р . Указ . соч., 
т а б л . 3 0 ( 3 ) ; 42 (70). 

бирских неолитических таежных 
охотников. Они сохранились у або-
ригенов таежной зоны до современ-
ности и зафиксированы этнографа-
ми. По представлениям сибиряков, 
лось это космический образ: то все-
ленная, то само солнце, то созвез-
дие Большой Медведицы. У эвенков 
образ священного лося связан с го-
рой: в скале обитает Мать — хра-
нительница рода в образе лосихи. 
Хакасы-таежники считают лося хо-
зяином диких зверей8 1 . 

Среди тазминских священных 
изображений на плоскости одной 
из стел выбита трехглазая личина 
с семью копьевидными остриями на 

•• М Н М , т. I, с. 69; И в а н о в С. В. 
Указ . соч., с. 214; О к л а д н и к о в А. П . 
Неолит и б р о н з о в ы й век П р и б а й к а л ь я , 
ч. I, с. 288—333; А н и с и м о в А Ф . 
Р е л и г и я эвенков . М , — Л . , 1958, с. 29, 6 9 — 
70, 83, 132; и др . 
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голове (рис. 95). Их веерообразное носясь на небесной колеснице. Мо-
расположение соответствует поло- жет быть, именно его колесница, на-
жению лучей на воспроизведениях полненная грозовыми стрелами-мол-
солнечного божества. Очевидно, это ниями, изображена на стеле, най-

денной нами в пос. Усть-Бюрь (рис. 
112). 

Рис. 153. И з в а я н и е , с тоявшее на пере-
вале из д о л и н ы Тён в долину р. Т а ш -

тыпа. Песчаник . Х р а н и т с я в Х О К М 

близкий образ, возможно, бога гро-
ма и молний, который, по представ-
лениям многих народов, плывет по 
небу на туче, вооруженный громо-
выми стрелами, или грохочет, про-

20 

Рис. 154. И з в а я н и е с тремя 
остриями на голове личины. 
Н а х о д и л о с ь близ дер. Ф а р -
пус (с/х им. Б у д е н н о г о ) , пе-
реиспользовано на татарском 

к у р г а н е 

Зарегистрирован целый ряд ли-
чин с изображениями трех копье-
видных острий над их головой (рис. 
77, 95, 153, 154, 155). Все это, ве-
роятно, рисунки, передающие облик 
бога Грома или Грозы. Таковой: 
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известен в верованиях древней Ме-
сопотамии, хеттов, древних индусов 
<Индра, Рудра, Маруты). Громо-

Рис . 155. И з в а я н и е из 
м е ж д у р е ч ь я Н и н и и 
У й б а т а , в 6,5 км от ст. 
У й б а т , переиспользовано 
в о г р а д е т а г а р с к о г о кур -
гана (по Э. Б . Б а д е й -

кой) 

вержец Индра, например, бог света 
и душитель дракона Шушны, сеяте-
л я засухи, был вооружен громовой 

стрелой (ваджрой-), которая пред-
ставляла собой первоначально фал 
лос быка. В священных гимнах 
«Ригведы» Маруты — божества бу-
ри, грома и молнии — воспевались 
как «прекрасные воины, которые 
сверкают копьями» 82. 

На одной из обломанных плит, 
найденной в могильнике Черновая 
VIII, обнаружен верх антропо-
морфной фигуры с круглой трех-
глазой личинои, несущей на своих 
рогах изображение космической 
ладьи или полумесяца. В имеющих 
вид птичьих лапок руках этой фи-
гуры изображены два копья с плос-
кими, асимметрично-ромбическими, 
вытянутыми вверх «наконечниками» 
(рис. 156). Наконечники судя по 

Рис. 156. О б л о м о к таяминской стелы, пе-
реиспользованный в окуневском могильни-
ке Ч е р н о в а я V I I I . Хранится в ГЭ (по 

Э. Б . В а д е ц к о н ) 

рисунку, не втульчатые (следова-
тельно, не металлические), а скорее 
всего каменные или роговые со 
вкладышевыми лезвиями. Они, как 
видно на рисунке, прикручены8 3 к 
древку двумя завязками. 

" Р и г в е д а . И з б р а н н ы е гимны. М., 1972, 
с. 133, 297; Т е м к и н Э. Н. . Э р м а н В. Г. 
У к а з . соч., с. 16, 19, 238; А д з и н -
б а В. Г. Р и т у а л ы и м и ф ы древней Анато-
лии. М „ 1982. 

" Аналогичные по о ч е р т а н и я м камен-
ные наконечники эпохи неолита см.: О к -

2 2 8 



У эвенков, имеющих особого бога 
грома Агды, возле шаманского чу-
ма ставили изображения антропо-
морфных духов, вооруженных копь-
ями. Они охраняли устье мифиче-
ской шаманской родовой реки и 
препятствовали духам чужеродных 
шаманов пробираться по этой реке 
на территорию рода через нижний 
мир. При камланиях возле шамана 
среди прочих изображений духов 
лежали два копья (кото), с по-
мощью которых изгонялись духи 
болезней 84. 

Копья или мечи (в моделях или 
в натуре) входили в снаряжение 
и костюм шаманов большинства 
сибирских народов и применялись 
ими при камланиях во время воору-
женной «борьбы» духов шамана с 
враждебными духами. Эти антро-
поморфные духи с тремя остриями 
на голове, с клинками или даже 
саблями изображались на многих 
сакральных шаманских предметах 
и в древности и в средневековье 
(рис. 157) 85. 

В следующую группу тазминских 
изваяний входят небольшие, удоб-
ные для переноса с места на место 
округлые каменные скульптуры. 
Прежде они, несомненно, находи-
лись в тазминских святилищах, а 
теперь были обнаружены (за ис-
ключением одной) случайно. Одна 
из скульптур имеет форму птичьего 
яйца, другая — муравьиного яйца, 
а третья — воспроизводит голову 

л а д н и к о в А. П. Неолит и бронзовый 
век П р и б а й к а л ь я , ч. I, рис. 29, 64 правый 
и 31, 

" А н и с и м о в А. Ф. У к а з . соч., 
с. 1 9 8 - 2 0 0 , 206, 211; рис. 25, 2\ 31. 

" М о ш н н е к а я В. И. М а т е р и а л ь н а я 
культура и х о з я й с т в о У с т ь - П о л у я . — М И А , 
1953, № 35, т а б л . 15, 1; С п и ц ы и А. А. 
Ш а м а н с к и е и з о б р а ж е н и я . — З О Р С А Р А О , 
т- V I I I , вып. 1. Спб., 1906, рис. 4, 5, 7 , 
"> 14, 51. 

человека. Если на первых двух вы-
сечены трехглазые личины с носом, 
ртом и тремя острыми выступами 
над лбом (рис. 65, 129), то третья 
передает лик человека с широким 
носом и маленькими глазками, с 
дополнительными ямками на лбу, 
подбородке и на левом виске (рис. 
64) 86. 

Эти портативные изваяния хоро-
шо дополняют и углубляют выска-
занные нами выше представления 
о мифологии и религии, неолитиче-
ских племен бассейнов Среднего 
Енисея, Абакана и Чулыма. 

Сама яйцевидная форма застав-
ляет поставить такие скульптуры в 
связь с широко распространенными 
с глубокой древности представле-
ниями о зарождении космоса, все-
ленной, земли и жизни на земле во 
всех ее разнообразных проявле-
ниях. 

Из первобытного хаоса возник 
организованный космос, со време-
нем принявший вид бесформенного 
шара, а затем мирового яйца, из 
которого возникла вселенная. Из 
верхней половины яйца возникло 
небо, из нижней — земля, а из 
желтка — солнце87 . Подобные кос-
мологические представления имели 
место не только в древних Месопо-
тамии, Египте, Индии и Китае, они 
же сохранились у финно-угорских 
народов. 

" С у н ч у г а ш е в Я. И. Археологиче-
ские р а б о т ы в Хакасии. — АО 1972 г. М., 
1973, с. 241; К ы з л а с о в Л . Р. , К ы з -
л а с о в И. Л . Изучение древнехакасских 
крепостей и з амков . — А О 1978 г. М., 
1979, с. 241; Л и п е к и й А. Н. Енисейские 
и з в а я н и я . Абакан , 1979, рис. 11, 12. 

" Т о п о р о в В. Н. К реконструкции 
мифа о мировом яйце. — В кн.: Т р у д ы по 
з н а к о в ы м системам, т. 3. Тарту , 1967; 
М Н М , т. I, с. 422, 466, 537, 653; т. II , 
с. 681; Т е м к и н Э. Н., Э р м а н В. Г. 
Указ . соч., с. 15; M e л е т и н е к и й . По-
этика мифа. М „ 1976, с. 202. 
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Рис. 157. Д у х и ж р е ц о в или ш а м а н о в . 1 — о б л о м о к тазминской стелы ( Ч е р н о в а я 
V I I I , курган № 4, могила 8 ) ; 2 — д е т а л ь росписи гробницы № I I у п о д н о ж ь я 
горы Л а о - т ь е близ П о р т - А р т у р а (эпоха Х а н ь ) ; 3 — пластина из кости кита 
(Усть-полуйскан к у л ь т у р а З а п а д н о й С и б и р и ) ; 4 — г р а в ю р а на с е р е б р я н о м блю-

д е из З а п а д н о й Сибири. Х р а н и т с я в ГЭ 

Шаманские бубны народов Сиби-
ри воспроизводят мировое яйцо с 
рисунками трех миров и космиче-
скими телами (солнце, луна, звезды 
и пр.). 

Тазминское изваяние в виде яйца 
из Аскиза более всего схоже с вол-
шебным камнем «сата» из поверий 
якутов. Сата имел форму утиного 
яйца и был внешне схож с лицом 
человека без бровей и бороды: у 
него «заметны глаза, нос, рот». 

С его помощью можно было изме-
нять погоду, гадать, ворожить, ле-
чить и охранять скот. Его можно 
было использовать для защиты но-
ворожденных и т. п. Подобный ка-
мень счастья в виде яйца знали и 
хакасы, искавшие его в гнездах во-
ронов 88. 

м А л е к с е е в Н. А. Р а н н и е формы 
религии т ю р к о я з ы ч н ы х н а р о д о в Сибири. 
Новосибирск , 1980, с. 40, 43, 45, 46, 50; 
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Как яйцо было предметом, да-
рующим жизнь, символом возрож-
дения жизни, так и голова, в пред-
ставлениях многих народов, была 
вместилищем жизни и души чело-
века. Так древнеиндийский Вивас-
ват (по Ригведе — родоначальник 
всех людей), ставший затем богом 
солнца, родился в виде шара: «без 
рук и без ног, гладкий со всех сто-
рон, и высота его была равна его 
толщине» 89. 

В фольклоре народов Юго-Вос-
точной Азии женщины нередко ро-
дят «голову без тела», ребенка, 
«похожего на тыкву», или «мешок». 

Живые головы «не ходят, а ка-
таются по земле». Такие же дей-
ствующие герои (головы или даже 
черепа) встречаются в волшебных 
сказках народов Сибири — хака-
сов, нанайцев и др . 9 0 У некоторых 
народов (ненцы, юкагиры и др.) в 
недавнем прошлом бытовала тради-
ция хоронить тело, но хранить и 
возить с собой голову или очищен-
ный череп умершего родственника, 
•чаще всего шамана 9 | . 

Это делалось из желания сохра-
нить в этническом коллективе душу 
человека, обладавшего при жизни 
особыми ценными качествами, но в 

М Н М , т. И , с. 564, 565 (ср.: У н г в и ц -
« а я М. Л., М а й н о г а ш е в а В. Е. Ха-
касское н а р о д н о е поэтическое творчество. 
Абакан , 1972, с. 172). 

" Т е м к н н Э. Н „ Э р м а и В. Г. 
Указ . соч., с. 23; Ригведа . И з б р а н н ы е гим-
ны. с. 278. 
• ' " Н е к л ю д о в С. Ю. Особенности 
изобразительной системы в д о л и т е р а т у р -

повествовательном искусстве. — 
° кн.: Р а н н и е ф о р м ы искусства . М., 1972, 
•с- 198; О к л а д н и к о в А. П. Петроглифы 
Нижнего А м у р а . Л. , 1971, с. 93, 107; К а -
т а и о в Н. ф . О б р а з ц ы н а р о д н о й литера-
туры тюркских племен, ч. IX. Спб., 1907, 
с- 514; У н г в и ц к а я М. А., М а й н о г а -
ш е в а В. Е. У к а з . соч., с. 202. 

81 С е м е й н а я о б р я д н о с т ь н а р о д о в Снби-
РИ. М., 1980, с. 147, 200—201. 

то же время это было проявлением 
культа предков. Предки также обо-
жествлялись и в новом качестве 
могли играть сакральную роль в 
жизни живых людей. 

В Ширинском районе Хакасии 
было найдено уникальное перенос-
ное каменное изваяние фаллической 
формы, использовавшееся в свое 
время в лежачем положении (рис. 
158), вероятно, в каком-то святили-
ще (длина — 63 см, ширина — 
9—12 см, толщина — 8—11 см) 9 2 . 

На единственной плоскости, об-
ращенной книзу, воспроизведен ход 
нижнего солнца в подземном мире 
в виде трех кругов, перекрещенных 
косыми крестами. По слегка вы-
пуклой верхней поверхности плас-
тичной скульптуры расположены 
основные иконографические обра-
зы. 

На производящем конце фаллуса 
выбита личинка, как бы стремящая-
ся соединиться с изогнутым пламе-
видным острием, уходящим другим 
концом в темя второй основной 
трехглазой личины. Последняя, ка-
жется, увенчана (полустертыми ны-
не) оленьими рогами. Эта личина 
разделена двумя поперечными чер-
тами, а дальше, поперек, выбита 
черта, отделяющая скульптурную 
голову зверя, заканчивающую из-
ваяние (рис. 158). Уплощенная го-
лова с приоткрытым ртом имеет 
извилистые очертания верхней гу-
бы, на краях которой выпуклыми 
шариками переданы ноздри; глаза 
переданы кольцами с углублением 
в центре; на лбу сходятся концы 

" О к л а д н и к о в А. П. Миниатюрные 
и з в а я н и я Минусинской степи. П е р в о б ы т н а я 
археология Сибири. Л. , 1975; O k l a d n i -
k o v А. P., Т i m о f е е v а N. К- Le e n i g -
m a t i c h e S ta tue - s t e l e del lo Jenise i e un nuo-
vo idolo del la cu l t u r e di Okuniev . — Bol le t -
t ino del cen t ro C a m u n o di s tud i P r e i s t o -
rici, vol . V I I I . 1972. 
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рогов (?), от которых к краю губы 
пролегают три продольные линии; 
с правой стороны сохранилось ухо, 
а во лбу — третий глаз (рис. 158). 

ломан и затерт. Вероятно, это го-
лова того же* мифического зверя, 
изображения которого выше были 
отождествлены нами с кровожад-

Рис. 158. Переносное и з в а я н и е из песчаника , найденное в Ш и р и н с к о м р а й о н е Х а к а -
сии. Х р а н и т с я в м у з е е И н с т и т у т а истории, филологии и ф и л о с о ф и и С О А Н С С С Р 

в Н о в о с и б и р с к е 

Снизу под мордой — перекрещен-
ный круг подземного солнца. 

Не просто, да и вряд ли возмож-
но определить породу животного, 
тем более что конец скульптуры об-

ной богиней Ламасту. При сравне-
нии скульптур совпадает располо-
жение глаз и ноздрей, линий намор-
щенного носа (рис. 158); не хватает 
только зубов, хотя сбоку в откры-
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Рис. 159. Р и с у н к и из о б л о м к е п е с ч а н и к о в о й стелы , п е р е н с п о л ь з о в а н н о й в могиле № 1 
к л а д б и щ а Т а с х а а з а ( а ф а н а с ь е в с к а я к у л ь т у р а ; п о А. Н . Л н п с к о м у ) 

гой пасти зверя видны два клыка — 
нижний и верхний (рис. 158). 

Таким образом, если поставить 
это передвижное изваяние верти-
кально, мордой зверя вниз, то полу-
чим полное совпадение с разобран-
ными выше трехчастными скуль-
птурами с прибавлением перехода 
«подземного нижнего мира» от мор-
ды хтонического зверя к нижней 
плоскости. 

Важно при этом полученное под-
тверждение, что тазминское извая-
ние в целом всегда символизирует 
собой звериный фаллос. Фалличе-
ский культ едва ли не самый древ-
ний. Вспомним классические при-
меры — фаллос быка был симво-
лом Диониса и громовой стрелой 
(ваджрой) могучего древнеиндий-
ского Индры 93. 

" М Н М , т. I, с. 380 ; Р н г в е д а . И з б р а н -
ные гимны, с. 285 ; А н т о н е н к о В. Ф . 
•заметки к с о л я р н о й и н т е р п р е т а ц и и м н ф о -

Нельзя не сказать также об ант-
ропоморфных фигурах с головами 
птиц и рисунках орлов, начертан-
ных на плитах из могильника Тас 
хазаа (рис. 159). Хотя обсуждать 
рисунки из Тас хазаа в целом сле-
дует после полной их публикации, 
все же можно сказать кое-что по 
поводу опубликованного в духе той 
концепции, которая сложилась в 
данной книге. 

Раскопавший могильник Тас ха-
заа и нашедший эти изображения 
А. Н. Липский прав, признавая в 
них «изображения «божеств», в ка-
кой-то степени похожих на древне-
египетских Тота и Хонсу»94. Хотя 

логин в е д и й с к о г о И н д р ы . — В кн. : Л и т е -
р а т у р а и к у л ь т у р а д р е в н е й и с р е д н е в е к о -
вой И н д и и . М „ 1979, с. 95. 

94 Л и п с к и й А. Н . Н о в ы е д а н н ы е п о 
а ф а н а с ь е в с к о й к у л ь т у р е . — В кн. : В о п р о -
сы истории С и б и р и и Д а л ь н е г о В о с т о к а . 
Н о в о с и б и р с к , 1961, с. 274, рис. 2. З а м е -
тим, что Хонсу х о т я и о т о ж д е с т в л я л с я с 

9 Л. Р. Кыэласоа 233 



это высказано мимоходом и только 
на одном примере, но теперь, пос-
ле проделанного нами анализа, 
очевидно, что и этот пример под-
тверждает систему, констатирую-
щую неслучайность тазминско-еги-
петских совпадений. Тазминские 
боги и мифы могли возникнуть 
только в результате проникновения 
древнеегипетской мифологии на 
Средний Енисей. Пути проникнове-
ния и опосредствующие звенья ос-
таются пока неизвестными, но все 
основные данные свидетельствуют, 
что этот импульс — сгусток идей — 
пронесен людьми через Двуречье, 
Ближний Восток и Среднюю Азию, 
прежде чем достиг Южной Сибири. 
По мере продвижения по этому ге-
неральному направлению происхо-
дило обогащение и наращивание 
мифологических представлений до 
тех пор, пока не сложилась фикси-
руемая нами богатая и красочная 
картина духовного мира неолити-
ческих племен, оставивших после 
себя величественные памятники 
тазминской культуры. 

По недавним верованиям сибир-
ских аборигенов, души умерших 
принимают вид птиц, улетающих в 
потусторонний мир, или же птица 
переносит туда душу. Среди изобра-
жений шаманских духов у тувин-
цев имеются фигурки в виде чело-
века, но с птичьей головой и 
крыльями вместо рук. Эти изобра-
жения вырезались из жести или из 
дерева. По верованиям селькупов, 
на небе живут особые «светлые» 
птицы 95. 

Тотом, но и з о б р а ж а л с я в виде юноши 
( М Н М , т. II, с. 521 и 5 9 5 ) . 

" Я к о в л е в Е. К. Э т н о г р а ф и ч е с к и й 
о б з о р инородческого населения д о л и н ы 
Ю ж н о г о Енисея . Минусинск , 1900, 
с. 104 ( 3 9 ) ; Д ь я к о н о в а В. П. Религи-
о з н ы е к у л ь т ы тувинцев . — Сб. М А Э , т. 33. 
Л . , 1974, с. 193, рис. 12; П р о к о ф ь е -

Вероятно, такие небесные «свет-
лые» птицы изображены над личи-
ной на верхнем пространстве таз-
минской стелы, найденной близ улу-
са Бутрахты на р. Таштыпе. Это 
подтверждают рисунки соколов 
(один из которых хватает лапами 
кружок — солнце), выгравирован-
ные на плите из могильника Тас 
хазаа (могила № 1). Сокол и сол-
нечный диск — сразу вспоминается 
аналогичная символика Гора еги-
петского бога света и охоты, сына 
Ра — бога солнца 9в. 

Несколько слов по поводу трех-
глазости многих личин тазминских 
изваяний. При этом третий глаз 
(иногда иначе оформленный, чем 

два других) располагается на лбу 
(рис. 59, 69, 71, 77, 80, 86, 89, 92, 
95, 112, 121, 122, 160). 

К III тыс. до н. э. относится сте-
ла из Двуречья, на которой изоб-
ражено трехглазое чудовище с лу-
чистой головой. Божества древне-
китайской мифологии Доу-му (Ма-
тушка ковша, т. е. Большая Медве-
дица) и Лэй Цзу (бог грома) так-
же имели три глаза. В дравидий-
ской и древнеиндийской религии 
трехглазым было одно из высших 
божеств Шива 97. У инков и кечуа 
в древней Америке трехглазым был 
бог солнца. 

в а Е. Д . С т а р ы е п р е д с т а в л е н и я сельку-
пов о мире. — В кн.: П р и р о д а и человек 
в религиозных п р е д с т а в л е н и я х н а р о д о в Си-
бири и С е в е р а . Л . , 1976, с. 111. 

' " Х л о б ы с т н и а М. Д . Тотемно-кос-
могонические о б р а з ы в искусстве ю ж н о с и -
бирской бронзы. — В кн.: У истоков твор-
чества . Новосибирск , 1978, рис. 4; М Н М , 
т. I, с. 310. 

" Ф л и т т н е р Н. Д . К у л ь т у р а и ис-
к у с с т в о Д в у р е ч ь я . Л . — М . , 1958, с. 152; 
М Н М , т. I, с. 392; М Н М , т. I I . с. 643, 
649; В а с и л ь е в Л . С. К у л ь т ы , религии, 
т р а д и ц и и в К и т а е . М., 1970, с. 401; H e r -
м а т о в Н. И. О живописи д в о р ц а Афши-
нов У с т р у ш а н ы . — СА, 1973, № 3, рис. 6 . 
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В буддизме и позднее в ламаизме 
трехглазыми изображались «храни-
тели закона» (дхармапала, санс-
критское, или докшиты, тибетское) 
и различные демоны 98. 

Рнс . 160. Стела с личиной 
и дополнительной малой 
личинкой; переиспользована 
в окуневской могиле 2 кур-
гана Л» 5 к л а д б и щ а Ч е р -
н о в а я V I I I . Песчаник . Х р а -
нится в ГЭ (по Э. Б . Ва-

децкой) 

Как видим, трехглазые существа, 
с особо усиленным зрением, были 
широко распространены в мифоло-
гии народов мира. Известны они и 
у сибирских народов. Трехглазые 
Духи изображались, например, на 
колотушках шаманов у эвенков 
(хозяйка дороги в нижний мир), на 
рукоятках бубнов у алтайцев, а у 

88 К о ч е т о в А. Н. Б у д д и з м . М., 1963, 
с. 88; О н ж е . Л а м а и з м . М., 1973, с. 108. 

шорцев трехглазой с семью косами 
была «небесная женщина» (невиди-
мая жена первого шамана) 99. 

Как на древнем Востоке, так и, 
например, у якутов, солнце счита-
лось правым, а луна — левым гла-
зом небесного божества. Солнце 
считалось всевидящим оком богов 
и у древних индусов. Глаз, по пред-
ставлениям многих народов, связан 
с магической силой. 

Божества обладали способностью 
видеть, но сами оставались невиди-
мыми. Смертные не выдерживали 
устрашающего взора богов. Такой 
взгляд иногда испепелял человека 
или даже божество. Некоторые бо-
ги и духи наделялись третьим гла-
зом для усиления их карающей спо-
собности. 

Бог Шива, находившийся в сос-
тоянии созерцания, однажды был 
раздражен мешавшим ему богом 
любви Камой. Тогда он «открыл 
свой третий глаз, и из него начали 
сыпаться искры, мгновенно превра-
тившие Каму в пепел». В другом 
случае тот же грозный бог жаром 
своего третьего глаза сжег пятую 
голову бога Брахмы 10°. 

Нам трудно детально определить 
значение того или иного изображе-
ния третьего глаза у тазминских 
личин. Они бывают различными у 
разных воспроизведений богов нео-
литической Хакасии. Нередко тре-
тий глаз отличается по изобрази-
тельной характеристике от двух 

9 9 А н и с и м о в А. Ф. Религия эвенков, 
рис. 21 ( с р е д н я я ) ; Ш т е р н б е р г Л . Я. 
П е р в о б ы т н а я религия в свете этнографии . 
Л . , 1936, с. 153; П р о к о ф ь е в а Е. Д . 
Ш а м а н с к и е бубны. — В кн.: Историко-эт -
нографический а т л а с Сибири. М . — Л . , 1961, 
с. 444. 

»•« М Н М , т. I, с. 306; т. 2, с. 643; Б о -
ги, б р а х м а н ы , люди. 4000 лет и н д у и з м а . 
М „ 1969, с. 185, 187, 188, 194; Р и г в е д а , 
с. 314—315, 346. 
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обычных, но иногда все они переда-
ны одинаково 101. 

Существенно, что в большинстве 
случаев третий глаз изображен 
кружком, кружком с точкой, двумя 
концентрическими окружностями 
(иногда тоже с точкой внутри). Су-
дя по изваяниям и этнографическим 
данным, так почти всегда символи-
чески изображались солнце и луна. 
Это подтверждается случаями, ког-
да третий глаз точно представлял 
собой солнечный символ: две кон-
центрические окружности с точкой, 
помещенные внутрь фигуры с че-
тырехугольными лучами 102. 

Какая-то часть тазминских изоб-
ражений божеств с третьим глазом 
входила в сферу солнечных или 
лунных божеств, или же они были 
в той или иной степени связаны с 
воздействием (или присутствием) 
взгляда или глаза солнечного или 
лунного божества. Точная расшиф-
ровка того или иного образа станет 
возможна в будущем, с накопле-
нием дополнительных материалов 
для детальной семантики древних 
тазминских изваяний. 

* 

* * 

Наконец, следует рассмотреть 
вкратце семантику тазминских на-
скальных изображений, выбитых на 
скалах в степной части Хакасии или 
же нарисованных красками на уте-
сах в горно-таежных ущельях Вос-
точного и Западного Саян. При 
внимательном рассмотрении таких 
писаниц становится несомненным, 
что здесь мы имеем дело с памят-
никами, не имеющими никакого от-
ношения к изображениям реальных 

1 , 1 В а д е ц к а я Э. Б . н др . П а м я т н и к и 
окуневской к у л ь т у р ы , рис. 1, 6. 

, 0 , Т а м ж е . 

людей или их масок. Это особенно 
очевидно при изучении «незамкну-
тых» личин, не имеющих общих 
очертаний (рис. 108, 161), каковые 
иногда встречаются и на каменных 
изваяниях (рис. 66, 68, 69, 92 ниж-
няя, 124, 127, 160 и др.) . 

По-видимому, подобные изобра-
жения древних — это воспроизве-
дения на скалах водяного духа (ср., 
например, хакасского суг ээзи) — 
властителя водной стихии. По не-
давним представлениям народов. 
Сибири, именно от него зависела 
жизнь людей, пользующихся бро-
дом или находящихся на реке в ка-
честве рыболовов или охотников на 
водных животных и водоплаваю-
щих птиц. 

Не случайно, что личины водя-
ных духов нарисованы на неудоб-
ных плоскостях скал, на обрываю-
щихся в воду утесах — бомах или 
на прибрежных валунах. Всегда их 
рисунки находятся вблизи бродов, 
шивер, бомов, порогов или речных 
переправ, т. е. в тех самых опасных 
местах, которые люди вынуждены 
были каким-то образом преодоле-
вать: вброд, переплывать на утлых 
челнах, плотах или даже обходить 
посуху ,03. Здесь приносились уми-
лостивительные жертвы водяному 
хозяину и совершались необходи-
мые обряды перед его постоянно 
возобновляющимся изображением. 

" " Б у л г а к о в А. И. Верховья Ени-
сея в У р я н х а е и С а я н с к и х горах . — 
И Р Г О , т. 44, вып. 6. Спб. , 1908; Л е -
о н т ь е в Н. В. К у н д у с у к с к и е росписи.— 
СА, 1969, М« 4; О н ж е . Писаницы пра-
в о б е р е ж ь я р. А б а к а н а . — А О 1969 г . 
М., 1970; О н ж е . Н а с к а л ь н ы е рисунки 
К о р о в ь е г о лога . — И з в е с т и я С О А Н 
С С С Р , № 11, серия общественных наук , 
вып. 3. Новосибирск , 1976; Л и п -
с к и й А. Н. Н о в о е в и з о б р а з и т е л ь н о м ис-
кусстве д р е в н е г о населения на Енисее. — 
К С И А , вып. 101. М., 1964. 
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Многие сибирские народы почи- лье тувинцы выбивали лики водя-
тали прибрежные скалы и бомы в ных на скалах и валунах по бере-
качестве местообиталищ речного гам Енисея, амурские народы — на 
или пчеоного духа и приносили валунах в низовьях Амура, и т. д. 

О о 

о _ 

2 

о о 

о о 

\J ш 
ю 

Рис. 161. Н а с к а л ь н ы е и з о б р а ж е н и я , нанесенные красной охрой, о б н а р у ж е н н ы е в 
тайге Восточных С а я н , в верховьях р. А м ы л а , н и ж е впадения р. К у н д у с у к (по 

Н. В. Л е о н т ь е в у ) 

жертвы (эвенки, хакасы, тувинцы и 
др.). Буряты изображали на скалах 
«усан-хатов», т. е. «царей вод»; на 
Урале «незамкнутая» личина име-
ется на известном Писаном камне 
по р. Вишере 104, в Саянском уще-

104 В а с и л е в и ч Г. Н е к о т о р ы е д а н н ы е 
по охотничьим о б р я д а м и представлениям 
У тунгусов. — Э т н о г р а ф и я , 1930, № 3, 

«Незамкнутые» личины духов по-
тому и не имеют общего контура, 
что, по представлениям древних, 
вместилищем местного духа явля-
лось все пространство, окружающее 

с. 62; М и х а й л о в Т. М. И з истории бу-
рятского ш а м а н и з м а . Новосибирск , 1980, 
с. 98, 184; Г е н и и н г В. Ф. Н а с к а л ь н ы е 
и з о б р а ж е н и я П и с а н о г о к а м н я на р. Ви-
шере. — СА, XXI. М , — Л . , 1954, рис. 133. 
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Рис . 162. Н а с к а л ь н ы е и з о б р а ж е н и я , нанесенные к р а с н о й охрой, о б н а р у -
ж е н н ы е в отрогах З а п а д н о г о С а я н а на р. М. А р б а й т , правом притоке 

А б а к а н а 

подобный «незамкнутый» лик. По- представление о безликих демонах, 
этому таких духов категорически 
запрещено было «замыкать» в ка-
кие-либо очертания и тем самым 
как бы «ограничивать» их мощь 
(рис. 162). 

В гомеровской Греции было рас-
пространено преанимистическое 

о которых люди не имели никакого 
представления. С таким демоном 
«нельзя вступать ни в какое обще-
ние, так как этот демон еще не 
имеет никакой фигуры и никакого 
лица, никакого вообще очертания». 
В дальнейшем «демон получает ту 
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или иную индивидуализацию, про-
исходит переход от преанимизма к 
анимизму» 105. 

То же было и у древних народов 
Сибири, пока не появились «не-
замкнутые» личины духов, которые 
в отдельных местах сохранились до 
нашего времени. Например, подоб-
ные «незамкнутые» личины, обозна-
чавшие «лик самого духа», еще не-
давно гравировались селькупами 
внутри сакральных оловянных та-
релок. При этом вместилищем духа 
являлись, вероятно, вся тарелка и 
окружающее ее пространство. Хан-
ты «незамкнутые» лики духов от-
ливали на особых медных бляш-
ках |06. 

Таковы представляющиеся нам 
наиболее вероятными и, может 
быть, единственно возможными в 
настоящее время решения по рас-
шифровке семантических узлов и 
загадок, окружающих тазминские 
изваяния и рисунки. 

* * 

Как указывалось выше, религия 
тазминских племен древней Хака-
сии была синкретичной. В основе 
культовых представлений находи-
лось охотничье мировосприятие 
(изображения лосей, горных бара-
нов-аргали, хищников), которое бы-
ло осложнено идеологией пришлых 
скотоводов, принесших с собой 
культуру людей, связанных с произ-
водящей экономикой (культ Коро-
вы-матери, изображения быков и 
т. д.). 

Как сложный синтез различных в 
своих истоках мировосприятий сло-

105 М Н М , т. I, с. 328. 
, 0 ' П е л и х Г. И. М а т е р и а л ы по сель-

купскому ш а м а н и з м у . — В кн.: Этногра-
фия Северной Азии. Новосибирск , 1980, 
рис. 2, 6. 

жйлся и расцвел неожиданный для 
Сибири и Центральной Азии фено-
мен — культ монументальных древ-
нейших в евразийских степях ка-
менных изваяний, стел и менгиров. 
Другого культового центра, подоб-
ного существовавшему в Хакасско-
Минусинской котловине в столь 
раннее время, археологи не знают 
на территориях Сибири, Централь-
ной, Средней Азии и Дальнего Вос-
тока. Все это произошло в эпоху 
неолита. Видимо, к концу IV тыс. 
относится культурный импульс, нап-
равленный южным центром древ-
нейшей цивилизации человечества 
на далекий север — в степи Саяно-
Алтайского нагорья. На многих 
сопоставлениях нами выше показа-
но сохранение тазминскими племе-
нами мифологических представле-
ний древнего Востока (египетских, 
шумерско-аккадских, переднеазнат-
ских и, отчасти, индийских). 

Следовало бы проделать еще бо-
лее тонкий иконографический ана-
лиз изображений. Он, несомненно, 
подтвердит сделанные выводы. 
А. А. Формозов справедливо, напри-
мер, отметил одну особенность ри-
сунка фигуры (рис. 143, 1) на таз-
минской плите из могильника Чер-
новая VIII: «Голова женской фи-
гуры, выгравированной на этой 
плите, показана в профиль, а кор-
пус и плечи в фас — прием, харак-
терный для искусства Древнего 
Востока, но ни разу не зафиксиро-
ванный на петроглифах территории 
СССР» 107. 

Есть и другие приемы тазмин-
ских художников, целиком совпа-
дающие с манерами искусства 
Древнего Востока, например, ха-
рактерные изображения шагающих 

107 Ф о р м о з о в А. А. Очерки по пер-
вобытному искусству. М., 1962, с. 207— 
208. 
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антропоморфных фигур в профиль, 
в то время как их личины смотрят 
строго в фас (Тас хазаа , Коровий 
лог — рис. 107, / ) , или антропо-
морфная фигура изображена в фас, 
а животное, которое она держит в 
руке, — в профиль (рис. 82) . 

Все эти факты и доказательства 
отнюдь не умаляют большой само-
бытности, яркости и оригинальности 
искусства тазминских художников 
и скульпторов. Стилистическим осо-
бенностям их искусства нет анало-
гий, как нет прямых параллелей их 
культу, их стелам и скульптурам. 

Вместе с тем это еще один при-
мер того, что в целом историческое 
развитие человеческого общества 
едино и неделимо, что с глубокой 
древности культурные достижения 
и духовные ценности передавались 
через огромные расстояния от одних 
племен и народов другим. Они, эти 
ценности, нередко достигали самых 
глухих и отдаленных горнотаежных 
и северных районов, способствуя 
историческому прогрессу и разви-
тию местных племен ,08. 

Важно подчеркнуть, что в столь 
раннее время до первобытных пле-
мен Сибири был донесен импульс — 
сгусток мифологии и религии ран-
них классовых обществ, который 
способствовал сильнейшему видо-
изменению мировоззрения абори-
генных охотничьих племен, пере-
шедших к производящему охотни-
ческо-скотоводческому хозяйству. 
Загас ли, выродился ли этот им-
пульс или именно на его базе за-
родился ранний сибирский шама-
низм? 

К ы з л а с о в Л . Р . М л а д о п и с ь м е н -
ные л и т е р а т у р ы н а р о д о в Сибири и ис-
торические основы их ф о р м и р о в а н и я . — 
И з в е с т и я С О А Н С С С Р , № 6, серия об-
щественных наук . Вып. 2. Новосибирск , 
1982. 

Этот вопрос нуждается в прис-
тальном внимании исследователей 
и тщательном изучении его истори-
ками религиозных верований. Без 
ответа на него нельзя понять проб-
лему происхождения шаманизма у 
народов Сибири. 

Те параллели и совпадающие де-
тали, которые установлены нами 
выше, показывают, что сибирский 
шаманизм сохранил в значительном 
объеме многие реалии культовой 
практики южносибирских племен, 
восходящие к глубокой древности, 
к началу III тыс. до н. э. 

С нашей точки зрения, шаманское 
учение сибирских народов возникло 
не как чисто местное явление на 
почве идеологии только абориген-
ных охотническо-рыболовческих об-
ществ. Оно изначально синкретич-
но, ибо местные идеологические 
представления сибирских охотников 
подверглись значительной перера-
ботке под мощным воздействием 
идеологии посланцев далеких клас-
совых обществ, развивших высокий 
экономический и культурный потен-
циал в передовых южных центрах 
человеческой цивилизации того вре-
мени. 

Поэтому шаманизм (впоследствии 
также неоднократно подвергавший-
ся воздействию идеологии классо-
вых обществ, в том числе и само-
бытных, возникавших в раннем 
средневековье в южной полосе си-
бирских просторов) обслуживал 
потребности как чисто охотниче-
ских, таежных племен, оленеводов 
тундры, морских охотников Аркти-
ки, так и южносибирских скотово-
дов и земледельцев. 

Святилища и изваяния тазмин-
ской культуры, ярко отразившие 
идею зарождения и смерти-пере-
рождения, связаны, очевидно, с ка-
лендарным мифом, отразившим се-
зонный цикл. Этот цикл был весен-
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ним, связанным с возрождением 
природы, и основной праздник — 
праздник небесного брака — отме-
чался людьми весной. 

Именно к этому времени появля-
лось много барашков и ягнят, рас-
пускались листья на священных бе-
резах, цвели цветы. Тогда сооружа-
лись новые святилища, устанавли-
вались личинами на восток мону-
ментальные священные скульптуры 
и менгиры с накрашенными личи-
нами. Тогда совершались жертво-
приношения небесным, земным и 
подземным богам и духам, дыми-
лись костры и сквозь камни жерт-
венников стекала горячай кровь за-
колотых животных. Люди возносили 
к небу свои мольбы и молитвы. 

Исследование всего разнообразия 
тазминского пантеона приводит к 
выводу о необходимости пересмотра 
многих прежних представлений, 
высказанных нашими учеными о 

духовном мире и культуре поздне-
неолитических обитателей Южной 
Сибири. В связи с этим меняется и 
осмысление социально-экономиче-
ских- отношений общества того вре-
мени, а также меняется и оценка 
всего хода исторического процесса 
в данном регионе. Эти многослож-
ные проблемы еще должны быть 
внимательно изучены и обсуждены 
в будущем. 

Но и теперь очевидно, что Южная 
Сибирь уже в глубокой древности 
являлась крупным и важным куль-
турным центром, центром истори-
ческой активности неолитических 
племен, распространявшим, в свою 
очередь, передовые по тому времени 
идеологические и культурные им-
пульсы в глубины глухой сибирской 
тайги, к обитателям суровых прос-
торов тундры, вплоть до берегов 
Ледовитого океана. 
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Глава III 

Афанасьевские 
и окуневские 

памятники 

1. Афанасьевские 
погребения 

и стелы 

Около четырех с половиной ты-
сяч лет тому назад (в середине 
III тыс. до н. э.) люди, проживав-
шие на территории Хакасско-Мину-
синской котловины, научились из-
готовлять первые металлические 
орудия и предметы быта. В поисках 
редких в здешних местах кремней и 
кварцитов, наиболее пригодных для 
изготовления острых режущих ка-
менных орудий, древние мастера 
подбирали на отмелях рек и испы-
тывали различные обломки горных 
пород. Случайно они наткнулись на 
необычные камни, которые имели 
совершенно иное свойство — ков-

кость. Это были встречающиеся в 
природе самородки металлов: золо-
та, меди, свинца, серебра, а также 
метеоритное железо. 

Со всеми этими металлами чело-
век в Хакасско-Минусинской котло-
вине познакомился одновременно, 
ибо горные породы Саяно-Алтай-
ского нагорья (включая и степные 
пространства) исключительно бога-
ты рудными и самородными аллю-
виально-делювиальными россыпя-
ми разнообразных металлов Вы-

1 К ы з л а с о в Л . Р . А ф а н а с ь е в с к а я 
эпоха в истории Хакасии. — ВМУ, серия 
история , 1971, № 2; П о л е з н ы е и с к о п а е м ы е 
К р а с н о я р с к о г о к р а я . М., 1959; Ш а -
х о в Ф. Н. Р у д ы цветных и редких ме-
т а л л о в в К р а с н о я р с к о м крае . К р а с н о я р с к , 
1939; И н т р у з и в н ы е комплексы з о л о т о р у д -
ных районов юга К р а с н о я р с к о г о к р а я . Но-
восибирск , 1967. 
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падение метеоритного железа в Ха-
касии известно издревле как по 
находкам, так и по свидетельствам 
ранних письменных источников2 . 

Но особенно богаты горы Куз-
нецкого Ала-тау самородками ме-
ди. До сих пор встречаются в по-
верхностных залеганиях куски чис-
того металла от 200 г до 7—12 кг 
и даже до тонны весом. Недавно 
обнаружена уникальная медная 
плита длиной свыше 3 м и весом 
3,3 тонны 3, с истоков речки Сралыг 
Юс (Сарала) был доставлен также 
кусок «самородного олова» 4, т. е. 
обломок касситерита. 

Неудивительно, что древнейшие 
металлические предметы, обнару-
женные археологами в могилах або-
ригенов Хакасско-Минусинской кот-
ловины, живших во второй половине 
III тыс., сделаны путем ковки из 
свинца (серьга, игольник), золота, 
серебра (украшения) и метеоритно-
го железа (браслет). Но главным 
образом это орудия из самородной 
меди (ножи, бритва, игольники, иг-
лы, оковки, спиральные проволоч-
ные подвески, скобочки и т. п.). 
Анализы найденных предметов вы-
явили, что первоначально появи-
лись общинные мастера-кузнецы по 
ковке самородного металла и толь-

1 Э й х в а л ь д Э. И. О чудских ко-
пях. Спб., 1856; А и т и п о в И. Аналити-
ческие исследования состава двух метео-
ритов. — И А Н , IX, 1898, № 1; К ю -
н е р Н. В. Китайские известия о н а р о д а х 
Ю ж н о й Сибири, Ц е н т р а л ь н о й Азии и 
Д а л ь н е г о Востока . М., 1961, с. 59. 

' К у з ь м и н А. М. М е д н ы е руды Гор-
ной Шории . — В кн.: П о л е з н ы е ископае-
мые З а п а д н о - С и б и р с к о г о к р а я , т. I. Но-
восибирск, 1934; С и н я к о в В. И., Ч и ч -
к о в а Т. А. К р у п н а я плита самородной 
меди из Горной Шории . — З а п и с к и Всесо-
юзного минералогического общества , 2-я 
серия, ч. 90. М , — Л . , 1961. 

4 Отчет по Минусинскому местному му-
зею за 1894 год. Минусинск , 1895, с. 8. 

ко позднее зародилось литейное 
дело 5. 

Все это произошло в афанасьев-
скую эпоху (середина и вторая п о - . 
ловина III тыс. до н. э.), когда в 
окружающих районах тайги и лесо-
степи люди по-прежнему жили еще 
в каменном веке, не зная металли-
ческих орудий и производящего хо-
зяйства. Памятники собственно 
афанасьевских племен известны 
также в Горном Алтае, в Туве и 
Монголии 6. 

В афанасьевское время люди жи-
ли небольшими поселками по бере-
гам крупных рек и речек как в 
степной, так и в гористой местно-
сти. Там сохранились остатки их 
жилищ и могил. Это каменные круг-
лые ограды, заполненные землей. 
Стенкн этих оград были сооружены 
из плиток, уложенных плашмя, и 
иногда обставлены кольцом из пли-
ток, врытых в землю вертикально. 
В оградах находились одна, две 
или, редко, три могильные ямы, 
стенкн которых изредка обнесены 
бревенчатым срубом или каменны-
ми плитами в виде ящика. Сверху 
ямы закрыты бревенчатым накатом, 
плитами и землей. В могилах нахо-
дятся скелеты, лежащие скорченно 
на боку или вытянуто на спине с 
коленями, поднятыми вверх (голо-
вой на запад или юго-запад). Иног-

5 Б о г д а н о в а - Б е р е з о в с к а я И. В. 
Химический состав металлических предме-
тов из Минусинской котловины. — В кн.: 
Н о в ы е методы в археологических исследо-
ваниях . М,—Л. , 1963; Н а у м о в Д . В. 
П р о и з в о д с т в о и о б р а б о т к а древних мед-
ных и бронзовых изделий М и н у с и н с к о й 
котловины. — Там же . 

' К и с е л е в С. В. Д р е в н я я и с т о р и я 
Ю ж н о й Сибири. М., 1951; К ы з л а -
с о в Л . Р. Д р е в н я я Тува . М., 1979; В о л -
к о в В. В. К у р г а н ы а ф а н а с ь е в с к о г о типа 
в Монголии. — В кн.: Археологийн суд-
лал , т. 9, вып. 1—4. У л а н - Б а т о р , 1980; 
G r y a z n o v М. Siber ie du S u d . Archaeo -
log ia tnundi . G e n e v e — P a r i s — M O n i c h , 1969. 
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да это коллективные погребения до 
5—7 человек. Кроме того встреча-
ются и остатки трупосожжений. 
Такое разнообразие в погребальном 
обряде, вероятно, указывает на эт-
ническую неоднородность захоро-
ненных. 

Жили афанасьевцы, очевидно, как 
в легких переносных жилищах типа 
чумов (особенно на охоте), так и в 
полуземляных и срубных домах. 
Ж и л и щ а имели очаги в виде чаше-
видных ям, обрамленных плитня-
ком. Такие очаги известны в Сиби-
ри еще с древнекаменного века. 
Ямы их заполнялись золой, в кото-
рую удобно было ставить остро-
донные сосуды 7. 

Яйцевидные по форме глиняные 
сосуды часто обнаруживаются в 
афанасьевских могилах, куда их 
помещали с заупокойной > пищей. 
Особенно большими (объемом до 
200 литров) были остродонные кор-
чаги, встречающиеся в могилах ста-
риков. Очевидно, такие огромные 
сосуды употреблялись на общинных 
ритуальных пиршествах, и поэтому 
их ставили в могилы старейшин. 
Маленькие сосудики находят в пог-
ребениях детей. Кроме яйцевидных 
сосудов, нередко имевших уплощен-
ное дно, и остродонных корчаг,, афа-
насьевские женщины ленточным 
способом лепили из глины сфериче-
ские округлодонные сосуды, репо-
видные, с уплощенным дном, гор-
шкообразные и баночные плоско-
донные, а также вазочки-курильни-
цы с ручками на полых низких под-
донах. Глиняная посуда украша-
лась оттисками зубчатого или глад-
кого штампа в виде елочки, косых 

7 С т о я н к у с п о д о б н ы м и о ч а г а м и раско-
п а л и М. П. Г р я з н о в и М. Н . К о м а р о в а 
( К о м п л е к с археологических п а м я т н и к о в у 
г о р ы Тепсей на Енисее. Н о в о с и б и р с к , 1979, 
С. 2 2 — 2 6 ) . 

штрихов, крестиков; иногда — сет-
чатых, гирляндовых и зигзагообраз-
ных узоров, налепных шишечек и 
выпуклостей, выдавленных изнутри. 
Курильницы окрашивались красной 
краской, а один плоскодонный гор-
шок был покрыт свисающими рас-
писными узорами, выполненными 
красной и белой красками. Изред-
ка на сосудах встречаются кресто-
видные знаки. К концу этапа появ-
ляется все больше плоскодонных 
горшков. Своеобразны два кубиче-
ских сосуда с уплощенным дном и 
узким горлом. Однажды обнару-
жен плоскодонный сосуд с двумя 
отделениями. 

Из каменных предметов в моги-
лах обнаружены: колотушки, песты, 
терочки, шлифованные «тарелочки», 
резаки, клиновидный шлифованный 
топор, точильные плитки, диковин-
ная боевая секира, каменные шары 
и мраморные бусы. 

Кроме того единично найдены 
кремневые наконечники стрел, об-
работанные отжимной ретушью: 
ланцетовидные, со скругленным ос-
нованием, черешковые, треуголь-
ные, с выемками в основании. Из-
вестны и костяные узкие наконеч-
ники с черешком. 

Из медных предметов — древней-
шая бритва, листовидные или че-
решковые ножи с деревянными руч-
ками, трубчатые игольники, иглы, 
спиральные проволочные подвески, 
листки, обоймицы, оковки и ско-
бочки от деревянной посуды. По-
явились предметы из сплавов меди 
с мышьяком и иногда со свинцом. 

Из роговых и костяных предметов 
кроме вышеуказанных нашлась еще 
колотушка из рога марала (подоб-
ные обнаружены в древнейших мед-
ных рудниках), игольники из труб-
чатых костей, иглы (в ушке одной 
сохранилась шерстйная нитка) , 
проколки, сверленые рукоятки из 
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рогов маралов и остроконечники, а 
т акже игра из 70 астрагалов овцы. 

В женских могилах сохранились 
•остатки украшений из золота и се-
ребра, а на руке скелета старухи в 
одной из могил Афанасьевского мо-
гильника обнаружен браслет, со-
стоящий из обоймиц, выкованных 
из самородного железа. Найдены 
ожерелья из зубов хищников, рез-
цов грызунов, чешуек осетра, костя-
ных бусин. На середину груди, в 
составе этих ожерелий, свешива-
лись украшенные резными узорами 
костяные кинжаловидные привески. 
Одно ожерелье состояло из не-
скол>ких десятков просверленных 
раковин моллюска Corbicula flumi-
nalis, ближайшее местообитание ко-
торого находится в дельте Аму-
дарьи. 

На афанасьевской стоянке у горы 
Тепсей обнаружены кости домаш-
них животных: коровы, овцы, лоша-
ди. Кости тех же животных найде-
ны и в некоторых могилах. Однако 
часто в могилы клали и мясо диких 
животных: марала, косули, дикого 
«быка или зубра. Это свидетельство 
того, что охота продолжала сохра-
нять свое значение даже для полу-
чения обильной мясной пищи. Зна-
чение охоты подтверждают также 
находки костей лисицы, бурундука, 
зубов соболей, клыков маралов, 
резцов грызунов. О рыболовстве 
говорят находки костей осетровых 
рыб и щуки. 

Археологические материалы поз-
воляют заключить, что афанасьев-
ские племена продолжали зани-
маться охотой и рыболовством и 
вместе с тем развивали зародив-
шееся еще в неолите скотоводство. 
У них были все основные домашние 
животные. Лошадей и быков разво-
дили как для езды, так и на мясо. 
Важной составной частью питания 
стали молочные продукты. Шерсть 

и овчины, получаемые от домашних 
овец, позволяли создавать более 
совершенную теплую одежду, чем 
прежде. 

• 

* * 

Материалы раскопок экспедицией 
МГУ в 1958 г. афанасьевских кур-
ганов в горах Центральной Хакасии 
уже опубликованы нами 8 . Здесь 
приводятся описания раскопок 
1972 г. — выкладки 3 в могильнике 
Уйбат-Хулган. Памятник располо-
жен на надпойменной террасе лево-
го берега р. Уйбат, в 150 м к севе-
ро-востоку от железной дороги 
Ачинск—Абакан (на 370-м кило-
метре) 9. 

Выкладка 3 находилась к востоку 
от кургана 1, раскопанного в 
1958 г., и примыкала к произведен-
ному тогда выбросу (рис. 163). Это 
была невысокая, слабо задернован-
ная, округлая насыпь из обломков 
скалы (размеры камней от 2 х 5 х 1,5 
до 35x50x20 см)-. Породы кам-
ней различны: кварцит, известняки, 
песчаники, серый гранит и конгло-
мераты. Раскоп 6 X 6 м охватил всю 
выкладку. После снятия дерна вы-
яснилось, что к каменному кольцу 
(из плашмя положенных плиток 
песчаника) кургана 1 с востока 
примыкала подквадратная на вид 
насыпь ( 5 X 5 м) , ориентированная 
углами по странам света (рис. 163). 
После выборки земли и мелких 
камней на погребенном дерне ос-
тались крупные камни и плитки, 
образовавшие угол в северо-восточ-
ной стороне и две «дорожки» с 

' К ы з л а с о в Л . Р . А ф а н а с ь е в с к и е 
к у р г а н ы на р е к а х Уйбат и Б ю р ь . — СА, 
1962, № 2. 

* К ы з л а с о в Л . Р . , К ы з л а -
с о в И. Л . И с с л е д о в а н и я на территории 
Хакасии . — В кн.: АО 1972 г. М., 1973. 
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южной (рис. 163). Единой каменной 
оградки, вероятно, здесь не было. 
Средние размеры плиток — 
0,6X0,4X0,08 м. 

Под насыпью (высотой 0,3 м) на 
погребенном дерне в разных мес-
тах обнаружены обломки афанась-
евских глиняных сосудов. На внут-
ренней поверхности их видны следы 

затертости пучком травы. В цент-
ре и по южным краям под насыпью 
оказалось 11 мелких обломков леп-
ных сосудов (рис. 163, № 1) со 
следами резного косоугольного узо-
ра (рис. 164, 2). На одном череп-
ке — часть налепного рассеченного 
валика под венчиком, а ниже — 
тот же косоугольный узор. На мел-

Р и с . 104. О б л о м к и афанасьевских сосудов из в ы к л а д к и 3 в Уйбат -Хулгане . 
1 — н а х о д к а № 4; 2 — н а х о д к а № 1; 3 — н а х о д к а № 5; 4 — н а х о д к а 

№ 12 
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ком обломке другого сосуда узор 
был нанесен зубчатым штампом. 

С юго-восточной стороны насыпи 
и вдоль нее разбросано 22 обломка 
одного и того же сосуда, орнамен-
тированного оттисками мелкого зуб-
чатого штампа (рис.1 163, № 8) . 
Среди этих обломков' найден кусок 
донца ' другого сосуда (рис. 163, 
№ 10) с оттисками в виде острых 
овалов и «тычков». К югу от раз-
вала черепков лежали обломки 
плоского донца сосуда (рис. 163, : 
№ 12), сплошь орнаментированного 
оттисками штампа-лопаточки (рис. 
164,4). 

Под выкладкой 3 обнаружены 
три небольшие ямки, по-видимому, 
от погребений младенцев, дополни-
тельных к кургану 1. Все они (ямы 
I, II, IV) располагались вытянутое 
севера на юг, сразу же рядом с во-
сточным краем каменнбго кольца 
кургана 1 и вдоль него (рис. 163). 
К востоку от последней по времени 
захоронения ямки IV располага-
лась большая яма III (диаметром 

Ьколо 1 м) , которая была забутова-
на камнями на глубину до 1,04 м, 
при этом вдоль ее стенок были 
установлены два больших обломка 
скалы (рис. 163). Их размеры: 
0,95X0,65X0,2 м и 0,67 X 0,53 X 
ХО.ЗЗ м. 

Я м а III, вероятно, представля-
ла собой поминальный жертвенник, 
на который возливали жидкую пи-
щу. Вокруг жертвенника по его пе-
риферии разбросаны обломки сосу-
дов, разбитых во время тризны. По-
верх жертвенника лежали 4 облом-

•>ка (рис. 163, № 5) гладкого яйце-
видного . сосуда (рис. 164,5) с 
темно-красной поверхностью. При 
расчистке жертвенной ямы в ней на 
глубине 0,53—0,55 м обнаружены 
обломок сосуда (рис. 163, № 20) н 
височное кольцо (рис. 163, № 19) 
из свинцово-медной проволоки, 
свернутой в полтора оборота (рис. 
165,3). Спектральный анализ пока-
зал: свинец — основа, медь — 
5 единиц, остальные элементы в ты-
сячных долях. 

. • t J 1 » и • 4 :>',,( 
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Рис . M>£ М е т а л л и ч е с к и е п р е д м е т ы а ф а н а с ь е в с к о й к у л ь т у р ы из в ы к л а д к и 3 
в УйбаТ-Хулгане. 1 — о б л о м о к б р о н з о в о г о н о ж а ; 2 — б р о н з о в о е шило; 3 — 

височное к о л ь ц о из свинцово-медной п р о в о л о к и 
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С северо-западной стороны 
жертвенной ямы под дерном обна-
ружено еще два предмета (рис. 163, 
№ 2 и 3) — скругленный конец лез-
вия бронзового ножа (рис. 165,/) 
и четырехгранное, заостренное по 
концам бронзовое шило (рис.. 165, 
2). Согласно спектральному ана-
лизу нож отлит из мышьяковистой 
меди, а шило — из сплава меди со 
свинцом и мышьяком. Эти металли-
ческие вещи типичны для афанась-
евской культуры. 

Я м у I обнаружили по перекры-
вавшему трапециевидному пласту 
очень пластичной бурой глины 
(рис. 163). Размеры пласта, вытя-
нутого с севера на юг, 0,85X0,6 
(северный конец) Х0,23 м (южный 
конец). Пласт представлял собой 
вогнутую линзу (толщиной 0,04— 
0,06 м), верхняя и нижняя поверх-
ности которой покрыты гладкой 
коркой, образовавшейся, вероятно, 
в результате просачивания и от-
стаивания воды. Пласт залегал на 
глубине 0,3—0,43 м от дневной 
поверхности современного дерново-
го слоя. 

Вблизи пласта на том же уров-
не находились комки другой зелено-
ватой глины (размерами до 0,5 см). 

После снятия пласта под ним 
расчистилась прямоугольная, вытя-
нутая с севера на юг ямка (разме-
рами 0,38X0,2 и глубиной 0,1 м; 
рис. 163, слева) . В северо-восточ-
ном углу ямки лежал на боку ма-
ленький остродонный сосудик (рис. 
163, № 18). Сосудик гладкий, тем-
но-коричневый, со слабо отогнутым 
венчиком. Его высота — 7 см, диа-
метр горла — 5 см (рис. 166). 

На дне ямки лежал кусок той 
же бурой глины, из которой состоя-
ло намазанное сверху покрытие 
ямы. Той же глиной измазан бок 
Детского сосудика. Никаких следов 
погребения нет. Вокруг ямки лежа-

ли обломки горшков (рис. 163, № 9, 
И , И ) . 

Я м а II находилась к северу от 
первой. Ее перекрывал большой об-
ломок скалы, под которым обнару-
жен раздавленный толстостенный 
сосуд. (51 обломок, рис. 163, № 13). 

Рис. 166. Детский сосу-
дик из ямы 1 под вы-
кладкой 3 в Уйбат-Хул-

гане 

По внутреннему краю венчика рас-
положены нанесенные пальцем вмя-
тины. Поверхность сосуда вокруг 
венчика украшена сложным орна-
ментом из гребенчатых, тычковых 
и штампованных вдавлений 
(рис. 167). 

Ниже открылась подквадратная 
яма (размером 0,48X0,34X0,12 м), 
вытянутая с запада на восток. На 
дне ее лежал миниатюрный упло-
щеннодонный сосудик с двумя от-
верстиями (рис. 168). Очевидно, 
за них привязывалась ременная ду-
жка для переноски (рис. 163, 
№ 17). Высота его — 9 см, ширина 
по плечику — 7 см, диаметр дон-
ца — 3 см, диаметр горла — 7 см. 
Шейка прямая высотой 0,5 см. Вся 
внешняя поверхность сосуда, вклю-
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Рис. 167. Обломок венчика сосуда № 13, л е ж а в ш е г о на я м е 2 под в ы к л а д к о й в 
У й б а т - Х у л г а н е 

ч а я донце, покрыта орнаментом — 
косой насечкой. На венчике во-
круг — мелкие з а щ и п ы (как изнут-

Р и с . 168. Д е т с к и й сосудик из 
я м ы 2 под в ы к л а д к о й 3 в Уй-

б а т - Х у л г а н е 

ри, так и снаружи) , что делает 
край горла волнистым. Сосуд тем-
но-коричневого цвета. Обжиг пло-
хой, тесто черного цвета с примесыО 
крупного песка (рис. 168). 

К северу от ямы II под дерном 
найден обломок афанасьевского со-
суда с тычковым орнаментом (рнс"-
163, № 15). Вероятно, от того же 
сосуда происходят разбросанные по 
всему раскопу обломки, отмеченные 
в плане № 9, 14, 15 и 16 (сМ-
рис. 163). Они орнаментированы 
тычковыми вдавлениями и оттиска-
ми зубчатого штампа. 

Я м а IV — южная (рис. 163) —— 
имела форму неправильного овала 
(0 ,5X0,4X0,14 м) и была покрыта 
крупными обломками скалы. Ни по-
гребения, ни сосудов в ней нет 
л е ж а л а лишь одна неопределимая 
кость. Поверх засыпки ямы найде" 
обломок венчика афанасьевской 0 

сосуда (рис. 163, № 4) с узором 
поясками из тычков, ямок, кось*х 

вмятин и оттисков гребенчато!*0 

штампа (рис. 164, № 1). К юго-зй" 
паду от ямки под дерном наход^* 
лись обломки еще одного сосу0 
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(рис. 163, № 6 и 7), поверхность 
которого была покрыта елочным 
узором из оттисков зубчатого 
штампа. 

Таким образом, в ямках I, II, IV 
никаких следов детских погребений 
нет. Мог ли полностью исчезнуть 
прах захороненных в них младен-
цев? Возможно. Но в других местах 
сохраняются даже косточки утроб-
ных младенцев. Под выкладкой 3 
оказался светло-желтый материко-
вый песок с большим количеством 
щебня. 

Необходимо сказать, что нами на-
сквозь через отвалы кургана I, рас-
копанного в 1958 г., прокопана 
траншея. В основании афанасьев-
ского кургана I лежала округлая 
кольцевая ограда из плит, уложен-
ных плашмя. Диаметр ограды — 
15,6 м. Ширина кольца-ограды как 
с восточной, так и с западной сто-
роны составляет по 1,05 м. С восто-
ка сохранилось 4 ряда (слоя) уло-
женных друг на друга плашмя плит 
(0,17 м высотой), а с западной сто-
роны — 3 слоя (0,11 м высотой). 
Все плиты кольцевой ограды лежат 
на слое погребенного дерна. 

Раскопки 1972 г. показали, что в 
1958 г. курган не был окопан во-
круг кольца. Опубликованное за-
ключение, что «в этих насыпях не 
оказалось ни плитняка, ни каких-
либо колец из плит, уложенных пла-
шмя» 10, следует признать ошибоч-
ным. Афанасьевские курганы Цент-
ральной Хакасии, отличающиеся 
насыпями из рваных обломков ска-
лы, так же, как и курганы других 
районов, имели ограды из плит, 
уложенных стеной по кругу. 

10 К ы з л а с о в Л . Р . Афанасьевские 
курганы на реках У й б а т и Бюрь , с. 112. 

* 

* * 

Памятники искусства афанасьев-
ской эпохи стали выявляться в по-
следние годы. Их пока еще мало. 
Необходим пересмотр прежних 
представлений, а это нелегкое дело. 
Напомним, что, изучая разновре-
менные рисунки, нанесенные на из-
вестное Знаменское изваяние, ныне-
хранящееся в Красноярском крае-
ведческом музее, М. П. Грязное со-
вершенно справедливо отнес к бо-
лее позднему времени верхние ри-
сунки «тощих быков» (по нашему 
мнению, афанасьевских), выбитых 
поверх солнечного знака на тазмин-
ском изваянии (рис. 116) 

«Тощие» быки и стилистически, и 
по технике нанесения резко отлича-
ются от ниже расположенного ри-
сунка пары быков, влекущих, оче-
видно, солнечную повозку (рис. 
116). Быки с повозкой синхронны 
изваянию и относятся к предшест-
вующему тазминскому времени. 

Этот случай планиграфического' 
расчленения разновременных рисун-
ков на тамзинских изваяниях не 
единственный. В 1959 г. нами на 
Черном озере (в 2 км к юго-запа-
ду от горы Хызыл хас) обнаружено 
еще одно тазминское изваяние 
(рис. 81), на боковую плоскость ко-
торого афанасьевцы позже нанесли 

11 Г р я з н о е М. П. Писаница эпохи 
бронзы из д. З н а м е н к и в Хакасии. — 
К С И И М К , вып. 80. М., 1960 (даты а в т о р а , 
у с т а р е л и ) . П р о б л е м а датировки рисунков , 
о б н а р у ж е н н ы х на плитах из могильника 
Т а с х а з а а , требует особого исследования 
после полной их публикации . То ж е сле-
д у е т с к а з а т ь о ф р а г м е н т е большой плиты 
с крупным и з о б р а ж е н и е м спирали, найден-
ном «в бельтирском афанасьевском могиль-
нике» (см.: Л и п с к и й А. Н. К вопросу 
о семантике с о л н ц е о б р а з н ы х личин Ени-
сея . — В кн.: С и б и р ь и ее соседи в д р е в -
ности. Новосибирск , 1970, с. 172, рис. 5 , . 
в н и з у ) . 
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свои рисунки (рис. 169). Выбиты 
друг над другом три фигуры «то-
щих» длинных быков с тонкими 
ножками и длинными хвостами с 
кисточками, совершенно подобные 

Рис. 169. И з о б р а ж е н и я быков, выбитых на 
изваянии, стоявшем в 1959 г. у горы Хы-

зыл тас на Черном озере (ср. рис. 81) 

время изображений столь характер-
ных «тощих» быков, возможно, во-
лов. Она, как говорилось выше, на-
ходится вблизи афанасьевского мо-
гильника Уйбат-Хулган, раскопки 
которого археологическая экспеди-
ция МГУ производила в 1958 и 
1972 гг. Стела переиспользована та-
гарцами для северо-восточного мая-
ка их кургана, сооруженного в 50 м 
к востоку от горы Хулган. 

Это гранитный столб (высота — 
2,41 м, ширина — 0,83 и толщина — 
0,5 м), на южной плоской грани ко-
торого находятся древние изобра-
жения (рис. 170). Ранее всего здесь 
были выбиты три дуги из заполи-
рованных желобков), обращенные 
вершинами вниз. Позднее были вы-
биты два рисунка: выше дуг — изо-
бражение афанасьевской курильни-
цы на поддоне, с орнаментом в ви-
де девяти поперечных желобков | J , 
а ниже, поверх упомянутых дуг, вы-
бита точечной техникой фигура бы-
ка или вола, идущего влево (рис 
170). На морде и шее животного 
изображены украшения с многочис-
ленными круглыми подвесками 
(рис. 171). 

Стилистически бык создан в той 
же манере, что и вышеописанные, 
позднее дорисованные быки на таз-
минских изваяниях, теперь, благо-
даря воспроизведению курильницы, 
получающие твердую афанасьев 
скую датировку. Судя по шейному 
украшению, это священное живот-
ное, вероятно, далекий предшест-

1 1 Афанасьевские курильницы украша-
- лись горизонтально расположенными пои-

изображениям « П О З Д Н И Х » быков С а м и уз^р0В и л и рифлением (см.: К и с е -
Знаменского изваяния. Фигуры ЖИ- л е в С. В. Д р е в н я я история Ю ж н о й Си-
вотных переданы той же «выемча- бири. М„ 1951, табл. III, 24; Т е п л о -
той» силуэтной техникой (рис. 169). ^ с ^ к р ^ ^ в ' к н - Х ' Т и и 

Нами обнаружена и третья стела, л > i927 ( табл. V, 1; ср.: G r y a z n o v Я 
подтверждающая афанасьевское Op. cit., рис. 9). 
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б а т - Х у л г а н а 

венник хакасских изыхов и потому 
скорее всего вол, а не бык1 3 . 

Изображения вола-изыха и ку-
рильницы, судя по технике нанесе-
ния и патине, выбиты в одно и то 
же афанасьевское время (ср. афа-
насьевскую курильницу — рис. 172). 
Они, таким образом, сюжетно взаи-
мосвязаны: курильницы употребля-

Р и с . 172. А ф а н а с ь е в с к а я г л и н я н а я к у -
р и л ь н и ц а из р а с к о п о к М . П . Г р я з н о в а 

н а Е н и с е е 

" К ы з л а с о в Л . Р. , Л е о н т ь -
е в Н . В. Н а р о д н ы е р и с у н к и х а к а с о в . М., 
1980, с. 69—71 , т а б л . 39 . 

Р и с . 170. С т е л а в У й б а т - Х у л г а н е . Г р а н и т -
ный с т о л б , п е р е и с п о л ь з о в а н н ы й в к а ч е с т в е 

у г л о в о г о к а м н я т а т а р с к о г о к у р г а н а 
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лись при посвящении волов или бы-
ков в изыхи, для очищения воску-
риваниями посвящаемых животных. 
После этого они становились свя-
щенными. Д л я выяснения хроноло-
гии важно также, что священный 
бык выбит поверх трех дуг, когда 
они уже были ненужными. Следо-
вательно, три дуги и обычно взаи-
мосвязанные с ними древние извая-
ния тазминской культуры предшест-
вуют в Хакасских степях афанась-
евской эпохе. 

Косвенно об этом же свидетель-
ствует случай переиспользования в 

качестве строительного материала 
для окуневского гроба (в могиль-
нике Разлив X) сакральной плиты 
афанасьевской культуры с прочер-
ченными на нем рисунками пяти 
идущих друг за другом «тощих» ко-
ров (с сосцами!) и быков (рис. 
173) 14. 

" П ш е н и ц и н а М. Н „ З а в ь я -
л о в В. А., П я т к и н Б . Н. Р а с к о п к и н а 
территории К р а с н о я р с к о г о в о д о х р а н и л и -
ща . — В кн.: А О 1974 г. М.. 1975, с. 228. 
(ср.: Ш е р Я. А. П е т р о г л и ф ы Средней и 
Ц е н т р а л ь н о й Азии. М., 1980, табл . I I I , 2 ; 
рис. 105, с. 226—227) . 

Рис . 173. С а к р а л ь н ы е рисунки с в я щ е н н ы х к о р о в а ф а н а с ь е в с к о й к у л ь т у р ы н а 
Енисее. Г р а в ю р а на плите песчаника 
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Плита, очевидно, первоначально 
использовалась в каком-то афанась-
евском святилище, ибо на ней изоб-
ражены не простые, а уже освящен-
ные, пожертвованные духам живот-
ные. Это видно по особым украше-
ниям в виде петли на мордах и по 
подшейным свисающим подвескам. 
Кроме того, на стегнах животных 
изображены тамгообразные знаки и 
д а ж е незамкнутая личина духа, ко-
торому посвящена данная корова 
(рис. 173). Так еще недавно мети-

л и посвящаемых духам изыхов ха-
касы и другие аборигенные народы 
Сибири 15. 

Афанасьевские волы (с петлями 
на мордах) были вырезаны поверх 
начертаний личин и быков двух 
тазминских стел, обломки которых 
в конечном итоге были использова-
ны в качестве строительного мате-
риала в могильнике Черновая VIII. 
В связи с этими изображениями, яв-
ляющимися еще двумя планнгра-
-фическимн доказательствами нали-
чия афанасьевских рисунков, нель-
зя не вспомнить аналогичных косых 
крестов, которыми метились афа-
насьевские сосуды 16. 

" К ы з л а с о в Л . Р. , Л е о н т ь -
е в Н. В. У к а з . соч., с. 71; табл . 33, / ; 
34, 35; 39 н др. ; З е л е н и н Д . К. К у л ь т 
онгонов в Сибири . М.—Л. , 1936; П р е -
л о в с к и й П. Н и ж н е у д и н с к и е к а р а г а с ы . — 
З а п н с к и и т р у д ы И р к у т с к о г о статистиче-
с к о г о комитета , вып. 4. И р к у т с к , 1869; 
П р о к о ф ь е в а Е. Д . П р е д с т а в л е н и е 
•селькупских ш а м а н о в о мире. — В кн.: 
•Сб. МАЭ, т. XX, М , — Л „ 1961, с. 61. 

16 Л е о н т ь е в Н. В. И з о б р а ж е н и я ж и -
в о т н ы х и птиц на плитах могильника Чер-
н о в а я V I I I . — В кн.: С и б и р ь и ее соседи 
в древности. Новосибирск , 1970, рис. 2 
( 3 - Й ) ; К ы з л а с о в Л . Р . Афанасьевские 

« у р г а н ы на реках У й б а т и Б ю р ь , 
рис. 6—3. Ср . т а к ж е : В а д е ц к а я Э. Б. , 

• Л е о н т ь е в Н. В., М а к с и м е н к о в Г. А. 
П а м я т н и к и окуневской к у л ь т у р ы . Л . , 1980, 
«• 8, 29, т абл . XXXI, 3, « и LI I , 118 и 
J19 (ср.: G r y a z n o v М. Op. cit., рис. 2 3 ) . 

Рисунки «тощих» и длинных ко-
ров и волов-изыхов с воспроизведе-
ниями личин-духов на стегне и с 
нашейными украшениями из круг-
лых подвесок известны также на 
Сулекской писанице, на стеле из Ас-
киза и на писанице по восточному 
берегу оз. Билё1 7 . Последняя писа-
ница особенно важна и интересна. 
На скале вырезаны четыре «тощих» 
вола (коровы), стоящих в ряд друг 
над другом. Верхнее животное — 
изых, вероятно, посвящено Солнеч-
ному божеству. Его туловище укра-
шено пятнадцатью кружками, а на 
шею повешено украшение из двух 
кистей (рис. 174). Редкие и зага-
дочные дополнения к сцене посвя-
щения волов в изыхи в афанасьев-
ское время вырезаны ниже быков. 
Изображен, по-видимому, прямо-
угольный стол-жертвенник, скреп-
ленный со своей нижней рамой де-
ревянными вертикальными столби-
ками. Вплотную к нему воткнуты в 
землю два деревянных ствола-ше-
ста с загнутыми вниз вершинами. 
Верхняя половина левого ствола 
раздвоена в виде рогульки. На пра< 
вой развилке висит нечто похожее 
на прямоугольное знамя — «хо-
ругвь» с бахромой, на левой — рас-
слабленный «м»-образнын лук и 
восьмеркообразная приталенная на-
кидка, жреца с лентами. У основа-
ния развилки вырезаны две пары 
свисающих книзу лент (рис. 174). 

На правом шесте также висит 
прямоугольное, опускающееся вниз 
полотно «хоругви» с бахромой и 
лентами, а посредине — еще одна 
восьмеркообразная накидка с бах-

" Р ы г д ы л о н Э. Р . Писаницы близ 
озера Ш и р а . - СА, т. XXIX—XXX, М „ 
1959, т абл . XI I I ; Л е о н т ь е в Н. В. Ант-
р о п о м о р ф н ы е и з о б р а ж е н и я окуневской 
к у л ь т у р ы . — В кн.: Сибирь , Ц е н т р а л ь н а я 
и Восточная Азия в древности. Н е о л и т и 
эпоха металла . Новосибирск , 1978, 
рис. 12-3, 4. 
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ромой сверху, с лентами по бокам 
н со свисающими вниз поясными за-
вязками (рис. 174). Приталенные 
костюмы и накидки употреблялись 
в недавнее время шаманами яку-
тов, долган и эверков, а специаль-
ные знамена шаманов фигурируют 
в заклинаниях шорцев 18. 

Стволы-шесты очень напоминают 
-священные деревья, чаще всего бе-
резы, применявшиеся недавними 
шаманистами Южной Сибири при 
жертвоприношениях небесным и 
земным духам, в особенности при 
посвящении домашних животных в 
изыхи. У хакасов таких священных 
берез (пай хазын) было две, их изо-
б р а ж а л и на бубнах. Родственные 
хакасам шорцы священные березы 
рисовали с согнутыми вершинами, 
при этом среди одноствольных, по-
луочищенных от ветвей одно дере-
во также имело раздвоенный квер-
ху ствол. Жертвенные деревья ени-
сейских кетов специально очища-
лись от веток почти до вершины и, 
следовательно, имели вид шестов ,9. 

Полное совпадение образов свя-
щенных деревьев в рисунках афа-
насьевских художников на скале и 
шорских на бубнах едва ли может 
быть признано случайным. Извест-
на глубокая архаичность иконогра-

, а П р о к о ф ь е в а Е. Д . Ш а м а н с к и е 
к о с т ю м ы н а р о д о в Сибири. — В кн.: Сб. 
М А Э , т. 27. Л „ 1971; Д ы р е н к о в а Н. П. 
Ш о р с к и й ф о л ь к л о р . М . — Л . , 1940, с. 345— 
347. 

19 И в а и о в С. В. К вопросу о значе-
нии и з о б р а ж е н и й на старинных предме-
т а х культа у н а р о д о в С а я н о - А л т а й с к о г о 
н а г о р ь я . — В кн.: Сб. МАЭ, т. XVI , М,— 
Л . , 1955, рис. 22-У, с. 215 (ср.: А л е к -
с е е н к о Е. А. К у л ь т ы кетов . — В кн.: 
Сб . МАЭ, т. 33. Л . , 1977, с. 3 8 ) . 

Рис . 174. Н а с к а л ь н ы й рисунок с в я щ е н н ы х 
ж и в о т н ы х и п р е д м е т о в к у л ь т а а ф а н а с ь е в -
с к и х жрецов . Восточный берег оз. Б и л ё в 

С е в е р н о й Хакасии 

фических особеностей рисунков на 
шаманских бубнах. 

Самый вид рогульки приводит на 
память широко распространенные в 
хакасском и алтайском культе де-
ревянные рогатки, воспроизводя-
щие домашних духов (тостер). 
В связи с ними находятся и извест-
ные по рисункам на скалах в Си-
бири древние изображения духов, 
которые хотя и имеют антропо-
морфный вид, но всегда вместо го-
ловы у них изображена рогулька2 0 . 

Не исключено, следовательно, что 
на афанасьевской сцене посвяще-
ния домашних животных в изыхи, 
сохранившейся до нашего времени 
на прибрежной скале оз. Билё, 
изображены не только освящаемые 
животные-изыхи, но и священный 
алтарь, священные деревья (дери-
ваты мирового дерева) с развешан-
ными на них сакральными одежда-
ми и атрибутами афанасьевских 
жрецов, в том числе и луком. Из-
вестно, что алтайские и якутские 
шаманы кроме бубна пользовались 
в своих камланиях луком и стрела-
ми. По этнографическим данным 
лук в качестве орудия шаманского 
действа предшествовал бубну2 1 . Те-
перь очевидно, что на Енисее это 
восходит к глубокой афанасьевской 
древности. Добавим, что в Южной 
Сибири после смерти шамана его 
бубен, костюм, накидки и другие ат-
рибуты непременно развешивались 
на стоящем где-либо высоко (обыч-
но на горе) священном дереве, т. е. 

1 0 И в а н о в С. В. Указ . соч., с. 173, 
235, рис. 3; К ы з л а с о в Л . Р. , Л е -
о н т ь е в Н. В. Указ . соч., с. 67, 68, 
рис. 13; т а б л . 4 7 - / . 

1 1 И в а н о в С. В. Н е к о т о р ы е аспекты 
изучения сибирских бубнов . — В кн.: И з 
истории Сибири, вып. 19. Томск , 1976, 
с. 215; П о т а п о в Л . П. Л у к и стрела 
в ш а м а н с т в е у алтайцев . — СЭ, 1934, 
№ 3. 
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возвращались мировому древу 2 2 . 
Проведенные нами сопоставления 

поражают тем, что удается в столь 
раннее афанасьевское время (се-
редина и вторая половина III тыс. 
до н. э.) зафиксировать в сложив-
шемся виде один из важнейших об-
рядов в культе скотоводческих и 
оленеводческих народов Сибири — 
обряд ритуального очищения и 
освящения домашних животных, по-
свящаемых божествам и духам. 

Можно ли в этой связи считать, 
что в энеолите Южной Сибири на-
ми зафиксирован уже сложившийся 
шаманизм? Д л я столь решительно-
го вывода данных, по-видимому, по-
ка недостаточно. Но безусловно 
одно — важнейшие обряды энео-
лнтического жречества дожили до 
нашего времени, и еще в первой 
половине XX столетия они явля-
лись обрядами развитого шаманиз-
ма у народов Сибири. 

Выше мы подчеркивали, что рас-
копки тазминских святилищ, куль-
товых скульптур и менгиров не об-
наружили никаких материальных 
связей с культурами афанасьевско-
окуневского круга. Теперь можно 
добавить, что афанасьевские рисун-
ки не только резко отличаются от 
предшествующих тазминских стили-
стически, но и тем, что они посто-
янно воспроизводят сцену одного и 
того же культа — культа посвяще-
ния вола или коровы в изыхи. Это-
го культа мы не фиксируем в таз-
минское время, несмотря на боль-
шое обилие сохранившихся 
тазминских монументов и стел. 
Этот культ, возможно, в то время 
был новым на Енисее. Он принесен 

" К а р а т а н о в И. , П о п о в Н. К а -
чинские т а т а р ы М и н у с и н с к о г о округа . — 
И Р Г О , т. 20, вып. 6. Спб. , 1884, с. 631; 
К а т а н о в Н. Ф. О б р а з ц ы н а р о д н о й ли-
т е р а т у р ы тюркских племен , ч. IX. Спб. , 
1907, с. 561. 

в Сибирь с запада пришедшим в 
Сибирь афанасьевским населением, 
отпочковавшимся, как полагают и 
исследователи, от ямной историко-
культурной общности. 

Вышеописанные рисунки «то-
щих» и длинных коров и волов не-
льзя не сопоставить с заключением 
палеозоологов, сделанным на осно-
вании костных остатков: «в афа-
насьевское время был длиннорогий 
крупный рогатый скот большого 
размера» 2 г . 

Недавно, благодаря находке 
Я. И. Сунчугашева, выяснилось, что1 

афанасьевские художники воспро-
изводили не только быков. На од-
ной из стел близ улуса Нижняя 
Тёя археологом обнаружены (выби-
тые силуэтно) фигуры двух стоя-
щих друг над другом лошадей. Сти-
листически эти лошади обнаружи-
вают полное сходство с «тощими» 
быками и, несомненно, относятся к 
тому же афанасьевскому времени 
(рис. 175). 

Теперь мы видим, как неправы 
те исследователи, которые отказы-
вают первым энеолитическнм пле-
менам Хакасии, оставившим памят-
ники афанасьевской культуры (се-
редина и вторая половина III тыся-
челетия до н. э.) , в способности ко 
всякой изобразительной деятельно-
сти. Действительно, в настоящее 
время памятников афанасьевского 
искусства известно еще мало, так 
как в могилы они их не помещали, 
а поселения того времени почти не-
известны. Однако, например, при 
раскопках афанасьевских курганов 
в Горном Алтае Е. М. Берс нашла 
великолепную реалистическую ка-

1 5 Е р м о л о в а Н. М. П р о б л е м ы н з у 
чения скотоводства у д р е в н е й ш и х племей 
Сибири . — В кн. . Методологические а с п е к ' 
ты археологических и э т н о г р а ф и ч е с к и * 
исследований в З а п а д н о й Сибири. Томск . 
1981, с. 149. 
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менную скульптурную голову мед-
ведя, полую внутри и с отверстия-
ми по бокам, т. е., несомненно, на-
девавшуюся на какое-то (скорее 
всего деревянное) скульптурное ту-
ловище 24. 

Рис. 175. А ф а н а с ь е в с к и е рисунки л о ш а -
дей, в ы б и т ы е на каменной стеле, най-
денной Я. II . С у н ч у г а ш е в ы м близ улу-

са Н и ж н я я Тёя 

Афанасьевцы жили в постоянном 
окружении изваяний, менгиров и 
наскальных рисунков предшеству-
ющей тазминской культуры. Они, 
как мы видели, иногда перенс-
пользовали их, нанося свои рисун-
ки поверх старых. Может быть, 
именно афанасьевцы дорисовали 
на небесной сфере тазминской сте-

84 Б е р с Е. М. И з раскопок в Горном 
Алтае у устья р. Кутом. — В кн.: Брон-
зовый и ж е л е з н ы й век Сибири. Новоси-
бирск , 1974, с. 25—28, рис. 6 - / , 2. 

лы с чаатаса Красный камень кос-
мическую дышловую упряжку бе-
гущих священных волов. Краснока-
менские волы схожи с афанасьев-
скими по экстерьеру2 5 . Дорисовка, 
возможно, свидетельствует о том, 
что афанасьевские племена имели 
сходные представления о небесной 
колеснице. 

При устройстве афанасьевских 
погребальных сооружений тазмин-
ские изваяния и стелы не использо-
вались в качестве строительных 
материалов. Возможно, тазминские 
боги в ту пору еще почитались по-
томками старого населения и ува-
жались новоселами. Вспомним, что 
еще недавно эти же самые, пере-
жившие тысячелетня, изваяния яв-
лялись существенным элементом ха-
касской духовной культуры, зафик-
сированной этнографически. Хакасы 
почитали их в качестве традицион-
ных культовых объектов и поэтому 
никогда не ломали. Потому же, ве-
роятно, их не ломали и афанась-
евцы. 

Это обстоятельство затрудняет 
вычленение собственно афанасьев-

ских изваяний, которые, несомнен-
но, существовали и еще будут вы-
явлены. Вероятно, могли существо-
вать и определенные стилистиче-
ские и иные заимствования творца-
ми афанасьевских ритуальных объ-
ектов, постоянно имевшими перед 
глазами тазминские. Схожи, на-
пример, незамкнутые лики духов и 
«росчерки» внутри фигур быков 
(рис. 173). 

Можно предполагать, учитывая 
иконографическую особенность «то-
щих» волов и самостоятельность 
культа, который онн представляли, 
что афанасьевские боги все же бы-

" A p p e l g r e n - K i v a l o Н. Al t -a l -
t a i s che K u n s t d e n k m a l e r . H e l s i n g f o r s , 1931, 
abb . 131. 

2 5 9 



' I 
О 10 

ли другими по облику. Ни на чем 
не настаивая, в порядке первого 
приближения, можно отнести к афа-
насьевской культуре плоскую сте-
лу, найденную нами в 1982 г. близ 
улуса Бельтиры (высота — 1,82 м, 
ширина— 1 м и толщина — 0,19 м). 
Восток-северо-восточная грань пли-
ты была хорошо заглажена, и на ее 
восточном ребре выбиты одно под 
другим (на 0,76 м в длину) три реа-
листичных антропоморфных лица. 
Они кажутся скульптурными и 
рельефными благодаря остроумно-
му использованию ребра стелы 
(рис. 99). Верхнее и среднее лица 
выбиты точечной техникой и выгля-
дят более уплощенными, а нижнее 
по выбивке еще и прошлифовано. 
Длина верхнего лица — 19 см, ши-
рина — 8 см; среднего — 21,5 и 
6 см; нижнего — 22 см и — 12 см. 
Верхнее и среднее лица сохрани-
лись хуже — более размыты и по-
трескались. Верхнее — бородатое, 
с ухом, близко расположенным к 
глазам. Среднее и нижнее лица с 
узкими подбородками, слегка вы-
ступающими скулами. Уши (если 
это уши) выбиты у них высоко на 
голове. Глаза округлые, рты слегка 
раскрытые, носы длинные, приходя-
щиеся на грань плиты и потому по-
врежденные. У нижнего и среднего 
лица смоделированы морщины 
(рис. 176). 

Нетрудно увидеть, что у описан-
ных лиц нет специфических тазмин-
скнх черт. Все особенности извая-
ния отличны от тазминских. Близ-
кое сходство, по-видимому, имеют 
расположенные друг над другом 
рельефные узколицые личины, вы-
резанные из трубчатой кости из 
неолитического поселения Дязднца 

Рис . 176. Л и к и божеств , выбитые на сте-
ле близ улуса Б е л ь т и р ы (ср. рис. 99 ) . 
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на Псковщине, относящиеся (пред-
варительно) ко второй половине 
III тыс. до н. э . 2 6 Это время совпа-
дает с периодом существования 
афанасьевской культуры, да к тому 
же все связи афанасьевской куль-
туры, как известно, западные. Не-
которые ученые предполагают, что 
афанасьевские европеоиды пред-
ставляли собой восточную ветвь ин-
доевропейского массива и поэтому, 
возможно, являлись носителями то-
харского языка 27. 

Есть и другие каменные извая-
ния с изображениями более или ме-
нее схожих реальных лиц людей, но 
они, к сожалению, не имеют каких-
либо иных доказательств их возра-
ста и культурной принадлежности. 

Все же нельзя не сказать о двух 
изваяниях, происходящих из Сал-
быкской степи, резко отличающих-
ся от тазминских. Они выделяются 
прежде всего реальными ликамн • 
бородатых мужских голов. Это 
«Салбыкскнй старик» (или Игыр 
оба) , место которого раскопано на-
ми в 1971 г. (рнс. 28, 29). 

Раскопки показали, что хотя ос-
татки каких-то приношений в виде 
обломков костей домашних жиинт-
ных и клыка медведя обнаружи-
лись, но возле изваяния не оказа-
лось обычного для тазминских свя-
тилищ жертвенника, состоящего 
обычно из глубокой ямы, забуто-
ванной камнями. К сожалению, не 
оказалось и других датирующих 
предметов (рис. 29). 

Вверху, на одной из четырех гра-
ней, выбито удлиненное лицо муж-

" Б е с п а л о в а Т. И., М и к л я -
е в А. М. и др. О р а б о т а х в Псковской 
области. —• А О 1976 г. М., 1977, рис. на 
с. 7. 

1 7 Ср. с поздними индоевропейскими 
идолами: F i l i p J a n . E n z y k l o p a d i s c h e s 
H a n d b u e h z u r U r — und Fr i ihgesch ich te 
Eu ropas . P r a g , 1966, Bd. I, s. 335. 

чины в конической шапке. Глаза, 
брови, длинный нос, скулы, губы и 
овальная борода — переданы сла-
бым рельефом. Справа, на соседней 
грани, выбиты круглое ухо и ли-
ния, ограничивающая правую ще-
ку 28. 

Никаких черт, сближающих это 
изваяние с тазминскими, нет. Оно 
более схоже со слабо рельефными 
личинами бельтирского памятника, 
верхнее («небесное») лицо которого 
также воспроизводит облик боро-
датого мужского божества с вы-
пуклыми глазами и носом, с выби-
тым правым полукруглым ухом 
(рис. 28, 176). 

Второе изваяние, найденное на-
ми в той же Салбыкской степи, 
было переиспользовано для средне-
векового могильника на оз. Кызыл 
куль. Оно янусовидное. На подче-
тырехугольном в сечении каменном 
столбе с одной стороны выбито по-
добное же лицо человека с оваль-
ной бородой, в шапочке, отделен-
ной от лба прямой чертой, слева 
сохранилось ухо (рис. 96). 

На противоположной грани выби-
то подобное же удлиненное лицо в 
шапочке, но без бороды (рис. 96). 
С правой стороны его также обо-
значено ухо. На месте живота вы-
бита овальная выпуклость, сужаю-
щаяся кверху (рис. 96). Вероятно, 
так обозначено женское беременное 
божество. 

Важно, что беременный живот 
воспроизведен совершенно иначе, 
чем у тазминских изваяний. Это, в 
сущности, изображение как бы 
очерченного яйцевидного плода, 
еще находящегося во чреве матери. 

Все три образа верховных бо-
жеств Салбыкской степи весьма 
близки по трактовке: удлиненные 

1 1 В а д е ц к а я Э. Б. и др. Указ . соч. , 
т абл . 36 (37) . 
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л и ц а в шапочках, длинные носы, 
сжатые овальные губы; у двух — 
овальные бороды2 9 . 

Наиболее интересной представ-
ляется кызылкульская янусовидная 
скульптура: мужское бородатое бо-
жество, смотрящее в одну сторону, 
и женское беременное — в другую 
(рис. 96). Или они оба изобража-
ют единое двуполое существо, или 
они своими противоположными ли-
ками обращены к двум разным ми-
рам: к миру живых и к миру мерт-
вых3 3 . Жаль , что нельзя узнать, 
кто из них был первоначально об-
ращен на восток, а кто — на запад. 

Но может помочь «Салбыкский 
старик» (Игыр оба) . Он хотя и сто-
ял наклонно, но был обращен ли-
цом на запад. В таком случае на 
запад, лицом к прошлому, было 
первоначально обращено и кызыл-
кульское бородатое божество, а на 
восток, к настоящему, к солнцу и 
миру живых, было повернуто жен-
ское божество, чреватое жизнью. 

Двуликие божества у разных на-
родов представлялись стоящими на 
грани жизни и смерти, прошлого и 
будущего, мира живых и мира 
мертвых, у входа из одного мира в 
другой. Так, у римлян Янус был 
богом дверей, входа и выхода, вся-
кого начала. Он знал прошлое и 
будущее, но в то же время был 
культурным героем, научившим лю-
дей кораблестроению, разведению 
овощей и пр. В то же время имен-
но он был богом — создателем бо-
гов и творцов мира. 

" Б е л ь т и р с к и е лица о т л и ч а ю т с я приот-
к р ы т ы м и ртами. 

3 0 Ср. : Л а у ш к и н К. Д . О н е ж с к о е 
с в я т и л и щ е , ч. II . В кн.: С к а н д и н а в с к и й 
сборник , т. V. Таллин , 1962; О янусовид-
ных ф и г у р а х см.: Ф о р м о з о в А. А. Очер-
ки по п е р в о б ы т н о м у искусству . М., 1969, 
с. 204—205; О к л а д н и к о в А. П. Н е о л и т 
и б р о н з о в ы й век П р и б а й к а л ь я , — М И А , 
1950, № 18, с. 333, рис. 97. 

У других народов двуликие бо-
ги — это боги неба. Были они, су-
дя по оттискам "печатей, в шумеро-
аккадской мифологии31 . В древне-
египетской религии двумя лицами 
обладал «создатель богов, дающий 
жертвы обитателям преисподней на 
западе неба, восточный кормчий, 
обладатель обоих лиц, благодаря 
лучам которого видят». Это двули-
кое существо было связано с пред-
ставлением о рождении богов и 
прежде всего, очевидно, бога света 
и солнца. Двуликим был у египтян 
и небесный перевозчик, перевозив-
ший умерших в потусторонний 
мир 32. 

В древнеиндийских мифах бог-
творец Пуруша создает женщину, 
распадаясь на две половины. В ин-
дуизме «каждый аспект бога имеет 
две стороны: мужскую и женскую. 
Женская характеризует творческую 
энергию или силу (шакти) соответ-
ствующего бога». Великая Мать 
Шакти иногда изображалась «в ви-
де шиваистской двоицы Ардханарн-
швары (наполовину мужчина, на-
половину женщина)». Бог Агни ро-
дился от самого себя3 3 . 

Двойная кызылкульская фигура, 
скорее всего, символизирует деми-
урга — творца мира и вселенной, 
который первоначально породил ми-
ровое яйцо, а из последнего возник-
ли небо, земля, солнце, звезды и 
т. д. 

Тогда такого же верховного пер-
вотворца воспроизводит и «Сал-
быкский старик». 

3« М Н М , т. II, с. 648, 683, 684. 
32 Л и в ш и ц И. Г. В р е м я — прост-

р а н с т в о в египетской иероглифнке . Л , 
1935, с. 237—241; О к л а д н и к о в А. П. 
Указ . соч., с. 333—334. 

3 3 Боги , б р а х м а н ы , люди. 4000 лет ин-
д у и з м а . М „ 1969, с. 76, 91; Т е м -
к и н Э. Н., Э р м а н В. Г. М и ф ы древней 
Индии. М., 1982, с. 236. 
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Очевидно, что описанные извая-
ния существенно иные, чем тазмин-
ские, и поэтому более вероятна их 
принадлежность к последующей 
афанасьевской эпохе. Что касается 
вышеописанного трехликого извая-
ния из поселка Бельтиры, то смысл 
его, вероятно, в первую очередь 
связан с теми же представлениями 
о вертикальной оси вселенной и о 
трех мирах (небесном, земном и 
подземном), которые зафиксирова-
ны нами уже для тазминских нео-
литических изваяний. Эти представ-
ления дожили до современности и 
у шаманистов Сибири. Но, как ви-
дим, в афанасьевское время идея 
трех миров воплощена в камень 
иначе, чем у тазминцев. Судя по 
лицам салбыкских божеств, а так-
же божеств или духов, представля-
ющих на бельтирском изваянии 
каждый из миров, афанасьевские 
боги действительно были другими. 
Новые находки дополнят и прояс-
нят приоткрытый нами афанасьев-
ский пантеон. 

2. Окуневские ограды 
и стелы 

На окуневском этапе прогрессив-
ное развитие культуры афанасьев-
ских племен продолжалось. Хотя 
многие предметы по-прежнему из-
готовлялись ковкой из подъемной 
самородной меди (ножи, серпы, то-
поры, шилья, игольники), но уже в 
конце III тыс. производились ли-
тые медные (шилья, проушный то-
пор, втульчатое копье) и бронзовые 
предметы (ножи, шилья, серьги, ви-
сочные кольца) . Бронзовые предме-
ты отлиты довольно грубо из мышь-
яковистой бронзы и затем доработа-
ны с помощью ковки и шлифова-

ния 34. В эту пору в Хакасско-Ми-
нусинской котловине зародился 
один из древнейших центров обра-
ботки металлов, центр металлургии 
и горного дела. Теперь люди не до-
вольствовались больше самородной 
медью, а производили поиски окис-
ленных медных руд, выплавляли 
металлы (медь, свинец) и даже со-
здавали сплавы (мышьяковистая 
бронза). На Горном Алтае найдены 
древнейшие копи, рудокопные ору-
дия, и в том числе каменные топо-
ры с просверленным проухом35 , 
явившиеся прототипом уникального 
медного проушного топорика нз 
центрального погребения старейши-
ны в могильнике Тас хазаа на 
р. Абакане3 6 . Рудокопы занимались 
и литейным делом (в примитивных 
ямных печах), имели льячки и фор-
мы (очевидно, глнняные). Они уже 
умели отливать столь сложные ору-
дия, как проушные топоры или 
древнейшие втульчатые копья 
(рис. 177, 178) 37. 

Южносибирский очаг обработки 
металлов, металлургии и горного 
дела, возникший в III тыс. до н. э., 
является древнейшим во всей Се-
верной и Восточной Азии. Это оп-
ределяет его особое значение в про-
грессивном развитии населения ука-
занных областей. Д а ж е высокораз-
витые земледельческие племена 
Центрального Китая овладели ме-

34 Б о г д а н о в а - Б е р е з о в с -
к а я И. В. Указ. соч.; Н а у м о в Д . В . 
Указ . соч. 

" К ы з л а с о в Л . Р . Д р е в н е й ш и е ору-
д и я горного дела на Алтае . — В кн.: Но-
вое в советской археологии. П а м я т и 
С. В. Киселева . М., 1965. 

" Л и п с к и й А. Н. Н о в ы е данные п о 
афанасьевской культуре . — В кн.: Вопро-
сы истории Сибири и Д а л ь н е г о Востока . 
Новосибирск , 1961. 

" З и м и н а В. М. Афанасьевское по-
гребение из Тубы. — В кн.: Сибирский ар-
хеологический сборник. Д р е в н я я С и б и р ь , 
вып. 2. Новосибирск , 1966. 
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т а л л о м (бронзой) лишь в XVIII— 
XVII в. до н. э., получив его, види-
мо, уже готовым извне, не будучи 
знакомыми с орудиями из чистой 
меди 3 8 . 

Конечно, в афанасьевское время 
происходило лишь становление гор-

заимствования в разных областях 
культуры от предшествующего эта-
па. Естественно,* появилось и новое. 

Наряду с земляными курганами, 
ограниченными часто круглыми 
оградами из каменных плит (Оку-
нев улус; Бельтиры, могила 6; Ас-

Рис. 177. Д р е в н е й ш и й проушной топорик , отлитый из красной меди 
(могнла 4 в о г р а д е Тас х а з а а , 1957 г.) 

ного дела и металлургии, но столь 
раннее зарождение их в условиях 
богатейших рудных месторождений 
Саяно-Алтайского нагорья вызвало 
вскоре расцвет этого всемирно из-
вестного центра южносибирских 
культур бронзового века. 

Памятники окуневского зремени 
сохранили многие прямые связи-

" К и с е л е в С. В. Н е о л и т и бронзо-
вый век К и т а я . — СА, 1960, Ni 4 (ср.: 
К у ч е р а С. К и т а й с к а я археология . М., 
1977, с. 9 0 - 9 6 ) . 

киз, могила 2; «Большое кольцо»), 
появились округлые каменные кур-
ганы из обломков скалы (Уйбат-
Хулган, курган 2) и квадратные 
ограды ( 5 X 6 , 1 5 X 1 5 до 4 0 x 3 9 м). 
Ч а щ е всего в них находятся одиноч-
ные или парные погребения, а в 
больших оградах-кладбищах оказы-
вается до 10—20 грунтовых могил. 

Характерно, что окуневские моги-
лы почти всегда находятся на кур-
ганном поле предшествующего афа-
насьевского времени или залегают 
в непосредственной близости от не-
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го или даже являются впускными в 
курганы ранних афанасьевцев. Это 
доказывает, что в случае сохране-
ния родовых групп афанасьевцы 
окуневского времени предпочитали 
захоронить умерших на родовых 
кладбищах своих непосредственных 
предков, хотя кругом было много 
свободных мест для сооружения 
собственных кладбищ. 

Если в прежнее время умерших 
хоронили преимущественно в грун-
товых ямах (хотя уже встречались 
ямы, обставленные плитами, или 
каменные ящики) з э , то в окунев-
ских могилах стали хоронить, глав-
ным образом, в ящиках из плит, но 
следует отметить и сохранение 
обычных грунтовых ям4 0 . 

Существенно, что погребальный 
обряд остался прежним. Трупы 
умерших по-прежнему укладыва-
лись на спине с поднятыми вверх 
коленями или, реже, скорченно на 
боку (головой на запад или юго-
запад) . Изредка встречаются и 
трупосожжения 4 | . 

Изменилась несколько «мода» на 
сосуды, устанавливаемые в могилу, 
но в быту, очевидно, применялся 
тот же набор глиняных изделий42 . 
Малые баночные сосуды, которые в 
афанасьевское время встречались в 

" Тесь, к у р г а н ы № 8 н 17; р. Аскиз , 
№ 1; Б е л ь т н р ы , № 2 и 11 ( н и ж н я я ) . 

4 0 Ч е р н о в а я V I I I ; Т а с х а з а а ; У й б а т -
Х у л г а н , к у р г а н № 1, п о г р е б е н и я 1 и 3; 
« Б о л ь ш о е к о л ь ц о » . 

4 1 С к о р ч е н н ы е на п р а в о м б о к у окунев -
ские п о г р е б е н и я есть в Т а с х а з а а ; Ь е л ь -
тиры , № 6 ( д е в о ч к а ) и У й б а т - Х у л г а н , № 2 
( м у ж ч и н а ) . Т р у п о с о ж ж е н и е — р. Нсь (см.: 
Л и п с к и й А. Н . А ф а н а с ь е в с к и е погре-
бения в н и з о в ь я х рек Еси и Тёи. — 
К С И И М К , вып. 54. М „ 1954, с. 89, р и с . 3 5 ) . 

4 1 О б щ е и з в е с т н о , что д л я п о г р е б а л ь н о г о 
р и т у а л а и н о г д а о т б и р а л и с ь т о л ь к о опре-
д е л е н н ы е п о ф о р м е и р а з м е р а м с о с у д ы 
(ср. : Г р я з н о е М. П. И с т о р и я д р е в н и х 
племен В е р х н е й О б и . - М И А , 1956, № 48, 
с. 18—19) . 

могилах редко43 , теперь решитель-
но преобладают. Но естественно, 
что в быту не могли обходиться 
только такими сосудами, особенно 
для приготовления пищи. Иногда в 
погребениях встречаются уплощен-
нодонные или горшковидные сосу-
ды, формы которых восходят к яй-
цевидным; попадаются в обломках 
сферические выпуклодонные44 , 
среди которых важно отметить це-
лый сосуд, украшенный уже позд-
ним ромбическим орнаментом «анд-
роновского» характера4 5 . Изредка в 
могилах обнаруживаются и яйце-
видные остродонные сосуды46 , а 
также вазочки-курильницы на низ-
ком полом поддоне. Последние вну-
три имеют отделения, огражденные 
особой перегородкой, чего не было 
в ранних курильницах, но зато из 
афанасьевской могилы происходит 
плоскодонный сосуд с двумя отде-
лениями4 7 . Отрицать происхожде-
ние окуневскнх курильниц от афа-
насьевских невозможно. 

Рассмотрение всех типов окунев-
ской посуды выявляет ее тесные ге-
нетические связи с посудой ранне-
го этапа и указывает на то, что 
поздние формы не могли появиться 
без предшествующих. Изучение гли-
няной посуды доказывает, что афа-

4S О д н а к о они есть в а ф а н а с ь е в с к и х 
м о г и л а х не т о л ь к о на Е н и с е е ( А ф а н а с ь е в -
ский могильник , № 6 и 8 ; С ы д а , № 14) , 
но и в Г о р н о м А л т а е (см.: К и с е -
л е в С. В. Д р е в н я я и с т о р и я Ю ж н о й Си-
бири , т а б л . V I , 16, с. 58 ; И с т о р и я А л т а я . 
Б а р н а у л , 1983, рис. 3, 3 ) . 

44 У й б а т - Х у л г а н , № 1, п о г р е б е н и е 2 
( в м е с т е с б а н о ч к о й ) : У й б а т - Х у л г а н , № 2; 
Т а с х а з а а ; « Б о л ь ш о е к о л ь ц о » . 

45 С ы д а , № 6, п. 1 ( в м е с т е с б а н о ч -
кой) (см. : К и с е л е в С. В. Д р е в н я я ис-
т о р и я Ю ж н о й С и б и р и , с. 3 8 — 3 9 ) . 

4 8 Т а с х а з а а , № 4; « Б о л ь ш о е к о л ь ц о » ; 
У ж у р , № 4. п. 2. 

47 Б е л ь т и р ы , № 8 (см. : Л и п с к и й А. Н . 
Н о в ы е д а н н ы е по а ф а н а с ь е в с к о й к у л ь т у -
ре, с. 2 7 0 ) . 
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насьевские и окуневские памятники 
взаимосвязаны. Эти связи еще дол-
жны быть изучены и объяснены. 

Естественно, что материальная 
культура в окуневское время более 
развита. Но знакомство с инвента-
рем окуневских могил также обна-
руживает общность с предметами 
афанасьевского этапа. 

Наряду с медными и бронзовыми 
листовидными и черешковыми но-
жами (с деревянными ручками), 
игольниками, иглами, шильями по-
явились медные кинжалы, рыболов-
ные крючки из проволоки и выко-
ванный из самородной меди серп, 
вставленный под углом в ручку из 
рога косули4 8 . Наряду с каменны-
ми клиновидными топорами появи-
лись металлические. Особенно заме-
чательны древнейшие в Северной 
Азии прогрессивные по формам ли-
тые медные орудия: проушной топо-
рик с высоким обухом и втульчатое 
копье (рис. 178). Если топорик 
имел прототипом каменные проуш-
ные топоры, известные по наход-
кам на Алтае, то копье по абрису 
двуперного лезвия воспроизводит 
известные в неолите костяные копья 
со вкладышевыми лезвиями. Поя-
вились также бронзовые ножи, че-
тырехгранные в сечении шилья (не-
редко вставлявшиеся в костяную 
рукоять), височные кольца и серьги 
(рис. 179). 

" Т а к и е по ф о р м е ж а т в е н н ы е н о ж и 
д л я энеолитических поселений конструиру-
ют С. А. С е м е н о в и Г. Ф. К о р о б к о в а (см.: 
С е м е н о в С. А. Д р е в н е й ш и е к а м е н н ы е 
серпы. — СА, т. XXI. М , — Л . . 1954, р и с . 5 ; 
К о р о б к о в а Г. Ф. О р у д и я труда и хо-
з я й с т в а неолитических племен Средней 
Азии. — М И А , 1969, N) 158, рис. 3 (13) . 
Аналогичные к а м е н н ы е серпы, вставленные 
под углом в костяные р у к о я т и , найдены в 
Ш в е й ц а р и и (см.: М о н г а й т А. Л . Ар-
хеология З а п а д н о й Европы. К а м е н н ы й век. 
М., 1973, с. 252 ) . 

Рис . 178. Д р е в н е й ш е е литое медное копье 
( к у р г а н 5 у горы Монсеиха на р. Ту-

бе, 1959 г.) 
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Таким образом, для охоты и ры-
боловства создавались уже метал-
лические орудия (копье, крючки с 
жальцами и петлей). Кроме них 

I 

ш 

к г ? 

Рис. 179. Шило , нож, игольник, отлитые 
из меди ( о г р а д а Тас х а з а а , могила 1а, 

1957 г.) 

употреблялись роговые гарпуны, со-
ставные остроги н сети (найдены 
костяные орудия для плетения)4 9 . 

" М а к с и м е н к о в Г. А. Окуневская 
к у л ь т у р а в Ю ж н о й Сибири. — В кн.: Но-
вое в советской археологии. М., 1965, 
рис. 2. 

В некоторых могилах найдены от-
дельные кости и зубы медведя, вол-
ка, оленя, кабарги, косули, соболя, 
рога марала, а также клювы жу-
равлей и трубчатые кости птицы. 
В одном погребении обнаружен 
череп соболя. Все это, как и наход-
ки каменных наконечников стрел и 
дротиков, подтверждает, что охота 
продолжала оставаться важной от-
раслью хозяйства. 

Между тем мяса диких животных 
в могилы уже не клали. В редких 
случаях встречаются кости домаш-
него барана и коровы (Тас хазаа) , 
а также найдены игральные астра-
галы барана со знаками и зарубка-
ми. Развитие скотоводства несо-
мненно. 

На окуневском этапе в бассейне 
рек Абакана и Енисея появляется 
новая важная отрасль хозяйства — 
земледелие. Выше уже упоминался 
жатвенный нож-серп, состоящий из 
медного лезвия и роговой рукоятки. 
Кроме того, в Тас хазаа найдены 
каменные мотыги и курант зерно-
терки, песты, а также каменная ко-
лотушка 50. Каменные пестики есть 
и в других могильниках. 

Таким образом, позднеафанасьев-
ская или окуневская культура пред-
стает перед нами значительно обо-
гащенной основными отраслями 
п роизводя щего скотоводческо-зем-
ледельческого хозяйства. Охота и 
рыболовство сохраняют еще высо-
кий уровень среди отраслей хозяй-
ственной деятельности человека. 

В женских могилах находятся 
также игольники, сделанные из 
трубчатых костей птиц и металли-
ческих пластинок, «остяные прокол-
ки и иглы. Обнаружены ожерелья 
из зубов и клыков медведя, соболя, 
кабарги, косули, лисицы, с полнро-

50 Л и и с к и й А. Н. Н о в ы е д а н н ы е по 
афанасьевской культуре . 
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ванными мраморными шариками-
подвесками; костяные бусы, а так-
же каменные фигурные пронизки, 
бусы и бисер, вырезанные из разно-
цветных каменных пород. Одежды 
украшались не только зубами жи-
вотных, бисером, кружками и про-
низками из камня и \ (и, но и вы-
резанными из рога колечками, 
округленными медными бляшками, 
а также нашивными фигурками ле-
тящих птиц. Найдены просверлен-
ные астрагалы косули. 

Особое место занимают найден-
ные в могилах "изображения чело-
веческих головок, то выгравирован-
ные на концах костяных пластиноч 
(рис. 180), то вырезанные скульп-
турно наверху каменного стержень-
ка (рис. 181) 8 | . 

5 1 В а д е ц к а я Э. Б. и др . П а м я т н и к и 
окуневской культуры, табл . 24 {1-10, 12, 
13, 15); Л е в а ш е в а В. П. Р а с к о п к и мо-
гильника окуневской к у л ь т у р ы в А б а к а н е 
в 1945 г. — В кн.: Археология Северной 
и Ц е н т р а л ь н о й Азии. Новосибирск , 1975, 
рис. 5. 

Рис . 180. Г р а в и р о в а н н ы е а н т р о п о м о р ф н ы е и з о б р а ж е н и я на к о с т я н ы х пла-
с т и н к а х (г. А б а к а н , у церкви , гробница 4, 1945 г.) 
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Таких находок пока не было об-
наружено в афанасьевских могилах. 
Однако подобные же фигурки най-
дены случайно и в погребениях, от-
носящихся к разным культурам вто-

Рнс. 181. К а м е н н а я а г а л ь м а -
т о л н т о в а я фигурка с женской 
голопкой ( и з о б р а ж е н ы серьги 
и полосы) , случайно найден-
ная в 1958 г. у п о д н о ж ь я го-
ры С т о р о ж е в о й у с. Б о л ь ш а я 

Е р б а п Б о г р а д с к о м районе 

рой половины III — начала II тыс. 
до н. э., на обширной территории 
от Байкала до Онегп и на юг до 
Самарканда 52. 

" К ы з л а с о в Л . Р. Аидроновскпе 
а н т р с п о м о р ф н ы е фигурки из Средней 
Азии. — К С И И М К , выи. 63. М „ 1956; 
О к л а д н и к о в А. П. Неолитические по-
гребения на Афонтовой горе. — К С И И М К , 
вып. 25. М , — Л . , 1949; Х о р о ш и х II. П. 
Неолитическое погребение на реке Кае. — 
К С И И М К , вып. 54. М „ 1954; О н ж е. Нео-
литический могильник на стадионе « Л о к о -
мотив» в г. Иркутске . — В кн.; Сибирский 
археологический сборник, вып. 2. Новоси-
бирск, 1966; С т у д з и ц к а я С. В. И з о б р а -
жение человека в искусстве П р и б а й к а л ь я 
в эпоху неолита и ранней бронзы. — СА, 
1970, № 1; ф о с с М. Е. Погребения на 

Фигурки из могил окуневского 
времени имеют один и тот же фи-
зиономический тип. Это реалистиче-
ское воспроизведение вытянутого 
женского лица с очень узким под-
бородком и прямым носом. Часто 
изображены волосы и сережки. По 
мнению антропологов, все эти гра-
вюры и скульптуры воспроизводят 
один и тот же европеоидный тип5 3 . 

Судя по нахождению каменных 
фигурок в женских могилах и учи-
тывая назначение известных у си-
бирских народов маленьких изоб-
ражений человека, можно предпо-
лагать, что фигурки окуневокого 
времени являлись изображениями 
душ или духов предков больных 
женщин, своеобразными амулетами, 
предназначенными изгонять духов 
болезней из организма человека5 4 . 

* 

* * 

Хакасская экспедиция МГУ в 
1972—1973 гг. исследовала окунев-
ские могильники, располагавшиеся 
на улицах станционных поселков 
Усть-Бюрь и Ербинская на линии 
ж. д. Ачинск — Абакан. 

В поселке Усть-Бюрь, стоящем 
на левом берегу р. Пююр-сух, на 
Степной улице, идущей от двух-
этажного здания школы на север, 
обнаружен могильник из трех боль-

стоянке Кубенино. — Т Г И М , вып. 8. М., 
1938; С а л ь н и к о в К. В. Очерки древ-
ней истории Ю ж н о г о Урала . М., 1967, 
рис. 5, 8. 

" Г е р а с и м о в М. М. Восстановление 
лица по черепу. М., 1955, с. 542. 

** А н и с и м о в А. Ф. Религия эвен-
ков. М — Л. , 1958, с. 212; О р л о в а Е. П. 
Амулеты гиляков. — В кн.: Археология и 
этнография Д а л ь н е г о Востока. Новоси-
бирск, 1964, с. 231; И в а н о в С. В. 
Скульптура алтайцев , хакасов и сибир-
ских татар . Л . , 1970, с. 10—13, 24—25, 
45—46. 
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ших могил, вытянутых вдоль улицы 
с юга на север. Возле дома № 19 
находится четко выраженная квад-
ратная ограда 9 X 9 м. В 6,5 м от1 

нее к северу (у дома № 21) нахо-
дится большая кольцевидная огра-
да (диаметром около 10 м), запол-
ненная обломками скалы. В 19 м 
от нее к северу расположена вторая 
кольцевая ограда (диаметром около. 
14 м), также заполненная облом-
ками скалы. Насыпи оград упло-
щенные, но заметно возвышаются 
над полотном дороги. Еще одно 
кольцо — каменный бугор (диа-
метром около 6 м) — лежит в по-
лотне Станционной улицы у дома 
№ 7, а у дома № 11 — округлый 
каменный курганчик (3 м в диамет-
ре) с обнажившимся каменным 
ящиком без крышки, а рядом с ним 
в полотне дороги виден второй 

ящик. Оба ящика вытянуты с за-
пада на восток. Третий открытый 
ящик замечен нами на Заводской 
улице у дома № 3. 

К в а д р а т н а я о г р а д а № 5 
занимает половину проезжей части 
Степной улицы (рис. 182). Соору-
жена она из тонких и средних плит 
серого гранита и желтого (гладко-
го) доломита, врытых на ребро по 
квадрату (длина плиток от 0,47 м 
до 1,45 м; толщина от 4 до 26 см). 

Ограда ориентирована сторонами 
по странам света. Длина восточ-
ной стороны — 9,13 м; северной —• 
10,12 м; западной — 9,1 м; юж-
ной — 9,8 м. Высота плит над уров-
нем почвы до 10—14 см. Грани 
квадрата отчетливо видны на по-
верхности улицы. Внутренность ог-
рады засыпана обломками скалы 
от 0,5 кг до 20 кг весом (от 17 X 
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Д е т а л ь после снятия 
нах .мЗ n 4 

Рис. 184. П л а н и д е т а л и погребения 1 в о г р а д е № 5 пос. У с т ь - Б ю р ь 

Х 2 0 Х 8 см до 2 5 X 5 3 X 1 6 см; 87Х 
X 3 2 x 28 см) и землей. Насыпь 
плавно возвышается к центру до 
0,3 м от окружающей поверхности. 
Раскопкн велись по секторам, при 
осях, проложенных с севера на юг 
и с запада на восток. 

В северо-восточном секторе (на 
глубине 15 см) на погребенном дер-
не и в насыпи найдены: трубчатые 
кости и обломок ребра мелкого ро-
гатого скота, обломок нижней че-
люсти лошади и обломок сосуда с 
гребенчатыми оттисками снаружи. 
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Рис. 185. Погребение 1 в о граде № 5 пос. Усть-Бюрь. Обломки тазминской сте-
лы, псренснользованные в качестве стенки и крышки окуневского каменного 

я щ и к а 

Его внутренняя поверхность затерта 
пучком травы (нах. № 1, рнс. 183). 

В юго-восточном секторе на глу-
бине 17 см в насыпи обнаружены: 
обломок клыка грызуна, трубчатая 
кость животного и обломок таза ло-
шади. 

М о г и л а 1 находилась к северу 
от центра ограды. В засыпке над 
восточным концом найдена подвес-
ка из нижнего коренного зуба мед-
ведя с отверстием, просверленным 
в корне (рнс. 183, № 14), и здесь 
же — ребро какого-то мелкого жи-
вотного. В поперечном разрезе вы-

явились плиты-перекрытия погре-
бения 1. С восточной стороны вы-
шел край овальной ямы, где на глу-
бине 22 см обнаружены колени 
скорченного скелета. 

Скелет взрослого мужчины (30— 
40 лет) лежал на спине, с подняты-
ми вверх коленями, головой на за-
пад. Колени упали влево. Череп 
развернут лицом на юго-юго-восток 
(направо). Ширина таза — 0,28 м. 
Надбровные дуги сильно выраже-
ны. Левая височная кость вмята в 
полость, и череп раздавлен. Он ока-
зался «европеоидным долихокран-
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ным, с покатым лбом, массивным, 
с высокой орбитой несколько не-
обычной формы. Выглядит архаич-
но»55. На костях правой ноги нахо-
дился полулунный по форме пред-
мет из сланца с двумя отверстиями 
(рис. 184, № 2), просверленными с 
двух сторон. К юго-востоку от ко-
лен обнаружена кучка костей жи-
вотных и среди них — второй слан-
цевый полулунный по форме пред-
мет с одним отверстием (рис. 184, 
№ 3 ) . 

При расчистке покрытия, сложен-
ного из плит и каменных брусьев, 
в надголовной западной части его 
найдена в обломках часть песчани-
ковой стелы (других кусков этой 
породы, за исключением трех мел-
ких обломков, в погребении нет) с 
высеченным изображением личины 
на верхней гладкой стороне. Неког-
да это была прямоугольная тазмин-
ская стела со скругленным верхом. 
Впоследствии ее разбили и л и т ь 
кусок третьей части верха (с изоб-
ражением двух глаз и левой сторо-
ны личины) положили в покрытие 
среди простых брусьев и более мел-
ких камней над черепом погребен-
ного (рнс. 184, 185). После снятия 
полулунного сланцевого предмета 
№ 3 была произведена расчистка 
костей диких животных, лежащих 
в кучке у правого колена скелета 
(рис. 184). Здесь обнаружены оди-
наковые подъязычные кости каких-
то Bovinae (быков). Все они есте-
ственной «Т»-образной формы 
(8 экз.), две из mix просверлены 
на концах (рис. 184, 186, 187, 
№ 4—11). 

С восточной стороны под костями 
лежал правый верхний клык мед-
ведя (рис. 188,5, № 12). Все кости 

" Определение а н т р о п о л о г а И. В. Пе-
ревозчикова ( И н с т и т у т а н т р о п о л о г и и 
М Г У ) . 

и клык, вероятно, вместе со слан-
цевыми полулунными предметами 
представляли собой детали какого-
то (взаимосвязанного) снаряда или, 
может быть, жреческого снаряже-
ния. Здесь же, у правого колена, 
находился верхний резец человека, 
возможно, перемещенный сюда гры-
зунами (рис. 184). 

У правого плеча скелета стоял 
наклонно большой раздавленный 
баночный сосуд (рис. 184, № 13). 
Его поверхность, с жемчужинами 
под венчиком, сплошь орнаменти-
рована ногтевидными оттисками. 
На плоском днище прочерчена кре-
стовидная фигура (рис. 189, 190). 
Дно ямы под скелетом — на глуби-
не 0,6 м от поверхности насыпи; 
позвонки человека лежали на глу-
бине 0,53 м, а плита перекрытия с 
личиной — на глубине 0,16 м (рис. 
183). 

Плохая сохранность плиты с ли-
чиной, черепа человека и сосуда 
объясняется тем, что по кургану, 
лежащему на улице поселка, неод-
нократно проезжал различный тя-
желовесный транспорт. 

После снятия скелета зачистили 
и осмотрели стенки погребального 
ящика. Южная стенка была сложе-
на из небольших каменных брусьев 
и камней, а северная — из двух 
плит. Одна (восточная) — доломи-
товая (0,55X0,38X0,09), а вторая 
(западная) — песчаниковая. По-
следняя плита оказалась второй no-i 
ловиной верхней части той же са-
мой тазминской стелы с рисунком 
личины (рис. 185). Обломки подо-
шли друг к другу (рнс. 112). Осо-
бо отметим, что рисунок на той 
части стелы, которая была исполь-
зована в качестве стенки погребаль-
ного ящика, был обращен к земля-
ной стенке ямы. 

Центральная часть насыпи огра-
ды 5 была заложена обломками 
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Рнс. 186. П о д ъ я з ы ч н ы е костн 
быков из погребения 1 ограды X» 5 в Усть -Бюре 

Рис . 187. Подвески из подъязычных костей б ы к о в 





Рис. 189. Сосуд из погребения 1 ограды 
№ 5 в Усть -Бюре 

Рис . 190. Д н о сосуда с крестовидной фи-
гурой 

Рис. 188. П р е д м е т ы ил о г р а д ы № 5 в 
Усть-Бюре. 1 -3 — из погребения 1; 4 — 
находка 15 из погребения 5 наход-
к а 1 (1, 2 сланец; 3 — клык медведя ; 
4 — а с т р а г а л дикого б а р а н а ; 5 — обло-

мок сосуда ) 

скалы (размерами от 0,45Х0,32Х 
Х0.12 м до 0,22X0,12X0,1 м; в 
среднем — 0,36x0,25x0,18 м). 
В верхней части засыпки — косточ-
ки животных, обломок таза и бед-
ренная кость ребенка. С южной 
стороны в выбросе — обломок че-
репа ребенка. 

Расчистили центральную выклад-
ку из обломков скалы (2 ,75x2,2 м 
и высотой над уровнем материка 
0,5 м), вытянутую с востока на за-
пад. В ее середине залегали камни 
размером от 0,45X0,35X0,1 м до 
0,2X0,15X0,06 м. Под ними нахо-
дилась овальная яма размерами 
2,4X2,1 м и глубиной 1,8 мот уров-
ня материка и 2 м от слоя погребен-
ного дерна. В верхней части засып-
ки встречались отдельные косточки 
(обломки черепа, мелкой трубчатой, 
фаланга и атлант) подростка. 

Далее на всех уровнях засыпки, 
состоящей из больших обломков 
скалы и черной земли, залегали в 
разбросанном состоянии кости од-
ного и того же скелета подростка 
лет 10—12 (судя по зубам и длине 
костей рук и ног). Очевидно, мы 
имеем дело с разграбленным погре-
бением, и потому яма (овальнаи d 
плане) имеет размеры, приданные 
ей грабителями (рис. 183). 

В яме обнаружена отшлифован-
ная игральная косточка — астрагал 
дикого горного барана (рис. 188, 
4, № 15). Она найдена на глубине 
1,04 м от уровня горизонта5 6 . Кро-
ме многочисленных костей подрост-
ка в яме обнаружена пяточная 
кость, три фаланги и верхний ат-
лант взрослого человека. Вероятно, 
первоначально здесь находилось 
центральное погребение взрослого 

56 Определение костей ж и в о т н ы х при-
н а д л е ж и т Е. Г. Андреевой (Зоологический 
музей М Г У ) . Стела сдана на хранение в 
Минусинский краеведческий музей. 
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Рис. 191. Вид юго-восточного угла о г р а д ы № 5 в Усть -Бюре после расчистки 

(женщины?) и подростка. Северная 
часть ямы более заглублена 
(1,8 м), чем южная (1,35 м). Полу-
чилась очень сглаженная ступень-
ка. Вероятно, это сделано недавни-
ми грабителями. 

Разобрали стенки ограды, кото-
рая состояла из аккуратно выруб-
ленных и подобранных гранитных 
плит размерами 0 ,97X0,62X0,15 м; 
0,63X0,48X0,18 м; 0,95 X 0,49 X 
Х0,2 м; 1,07X0,7X0,25 м. Плиты 
были врыты на различную глубину 
(0,35; 0,3; 0,5; 0,41; 0,52; 0,55 м) от 
поверхности современной почвы. 
Все они стояли очень ровно потому, 
что имели контрфорсы из мелких 
обломков скалы. Окуневцы поста-
вили ограду с большим знанием де-
ла (рис. 191). -

В северо-западном углу ограды 
на горизонте была обнаружена еще 
одна овальная яма размером 1,24Х 

Х0,85 м п глубиной 0,35 м (рис. 
183). Она была заполнена черной 
землей и обломками скалы (разме-
рами от 0 ,2X0,18X0,12 до 0 ,57х 
X 0 , 2 8 x 0 , 3 м) . В северо-восточном 
углу ямы вертикально стоял боль-
шой камень (0,76X0,44X0,2 м), ко-
торый торчал над горизонтом на 
0,3 м. Яма, возможно, предназнача-
лась для жертвоприношений (кровь 
животных и т. п.). 

В поселке на ст. Ербннской ог-
р а д а № 5 находилась возле дома 
№ 96 на Степной улице. Д о раско-
пок это был сильно оплывший, ок-
руглый земляной курган (диамет-
ром около 10 м и высотой до 
0,7 м). В северной и западной по-
лах насыпи были видны перпенди-
кулярно расположенные отрезки 
стенок большой ограды, состоявшие 
из плит, врытых на ребро. Перво-
начально ограда была окопана на-
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ми с внешней стороны. Выявились 
остатки четырех стенок, сделанных 
из небольших плиток девонского 
песчаника, шириной (длиной) от 

0,28 до 1 м и высотой (шириной) 
0,48—0,6 м. Плитки первоначально, 
вероятно, устанавливались в канав-
ки, вырытые в материке (рис. 192). 
По углам ограды плиты разбросаны 
местным населением. 

Ограда ориентирована стенками 
на север-северо-запад, восток-севе-
ро-восток, юг-юго-восток и запад-
юго-запад. Она имела неправиль-

040 2м 

ную прямоугольную форму разме-
рами 15X12,8 м и была вытянута 
с запада-юго-запада на восток-се-
веро-восток. Курганная насыпь со-
стояла из однородного черного гу-
муса, залегавшего на песчанистом 

- г 

ю 

череп 

I/ я ^ «У-^ н/з ^ s/и у, iVtt w w в / » , <узо 
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Рис. 192. П л а н и р а з р е з ы о г р а д ы № 5 в пос. Е р б и н с к и й 
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материке. Можно предполагать, что 
в ограде первоначально находились 
какие-то надмогильные сооружения 
из дерна, разрушившиеся с течени-
ем времени. 

В центре ограды обнаружено 
пять могил, полуразрушенных в ре-
зультате древних ограблений 
(рис. 192). Все ямы неглубоко вы-
рыты в материке (от 0,25 до 0,48 м;. 
рис. 192). В них поставлены на 
большую высоту песчаниковые пли-
ты, образующие стенки каменных 
ящиков (могилы 1 и 4) , которые 
перекрывались крупными пли-
тами. 

С внешней стороны юго-восточной 
стенки ограды обнаружен обломок 
ребра животного с нарезками 
(нах. № 1). 

Раскопки велись по четырем сек-
торам. У северо-западной стены ог-
рады на глубине 5 см — обломок 
трубчатой кости и челюсть мелкого 
рогатого скота. В юго-западном сек-
торе (на глубине 4—20 см) найде-
ны кости: фаланга лошади, обло-
мок суставной кости, обломок ло-
патки и еще трех костей животного. 

При расчистке насыпи над цент-
ральной могилой 1 обнаружены: об-
ломок ребра, ключица и позвонок 
человека. 

М о г и л а 1 нарушена грабителя-
ми. Выявились остатки покрытия 
из горизонтально положенных плит, 
между которыми торчала вверх го-
ловкой бедренная кость взрослого 
человека (рис. 197). Покрытие со-
стояло из плит, уложенных в три 
слоя. Оно уцелело в восточной ча-< 
сти и раскрыто грабителями в юго-
западном углу (рис. 197). Размеры 
плит: 0 ,6X0,4X0,08 м; 0 ,65Х0,5Х 
X 0,06; 0,42X0,37X0,05; 0 ,38x0 ,3 IX 
Х0.06; 0,83X0,48X0,07; 1,2Х0,54Х 
Х0,12 м. В процессе расчистки об-
наружен небольшой обломок глиня-
ного сосуда с зубчатым орнамен-

том (нах. № 2). Два обломка того 
же сосуда найдены в ящике. 

При расчистйе ящика могилы 1 
найдены (глубина 0,6—0,83 м) об-
ломки черепа, атлант, ребро, колен-
ная чашечка, берцовая и голень, 
малая лучевая, позвонок, резец и 
фаланга взрослого человека, лежав-
шие в беспорядке (рнс. 197). Го-
лень, пяточная и кости стопы л е ж а ' 
ли с восточного конца нетронутыми, 
и поэтому можно заключить, что 
погребенный некогда лежал головой 
на запад. Яма первоначально была 
овальной (размерами 1,81x0,88 м 
и глубиной 0,48 м). Находившийся 
в ней ящик из плит (средние их 
размеры 0 ,75X0,4X0,08 м) имел 
высоту 0,7 м и был покрыт плитами 
(рис. 197). Ящик был вытянут с 
запада на восток. Торцовых плит с 
западной и восточной сторон не бы-
ло. Размеры ямы по дну составляли 
1,73X0,75 м. 

При расчистке юго-западного сек-
тора найдены разнообразные об-
ломки костей животных. 

М о г и л а № 2 была выявлена 
по плите покрытия к югу от моги-
лы 1 (рис. 192). При зачистке ма-
терика была выявлена подпрямо-
угольная яма, вытянута с запада-
юго-запада на восток-северо-восток, 
размерами около 1,24X0,86 м и 
глубиной 0,28 м. В ее заполнении 
найдена коленная чашечка, ниже — 
древесный тлен и остатки 8 бревны-
шек (диаметром 4—8 см) , лежащих 
вдоль ямы. Поверх покрытие из 
жердей придавливали песчанико-
вые плитки (размером 33X18; 21 X 
X15; 23X29; 17X13 см; рис. 194). 

Ниже обнаружен скелет подрост-
ка 11—12 лет, первоначально ле-
жавшего на спине с поднятыми 
вверх коленями и головой, ориенти-
рованной на запад-юго-запад 
(рис. 194). Колени его упали к се-
веру, а кости скелета были потре-

2 8 0 



перекрытие 

погребение 

0 10 5 0 с м 
1 А 1 1 1 I 

Рис . 193. П л а н устройства могилы 4 в о г р а д е № 5 в пос. Ербинский 



Могила 2 
остатки покрытия 

Погребение 

Могила з 

VS. 

глубина 4б см 
Могила й 

глубина 111с 

0 

1 4 . 

Ш дерево ^керамика 
Ряс. 194. П л а н ы могил 2, 3, 5 в о г р а д е № 5 в пос. Ербинский 



вожены, вероятно, грызунами, че-
реп же раздавлен (рис. 194). 

У затылка погребенного обнару-
жена составная острога (из двух 
«гарпунов»), вырезанная из рога 
косули (нах. № 3). Интересно, что 
эта острога оказалась сборной — ее 
гарпуны происходят от двух переис-
пользованных острог. Одна из них 
была трехзубой (длина — 16,8 см), 
а другая — пятизубой (длина — 
17,8 см). Видимо, после того как ча-
сти двух острог были поломаны, 
оставшиеся объединили и отдали 

подростку (рис. 195). Размеры ямы 
по дну: 1,25X0,75 м. 

При снятии насыпи в северо-вос-
точном секторе обнаружены разно-
образные кости животных: трубча-
тая кость крупного животного, фа-
ланга лошади, два обломка лопат-
ки; пяточная кость крупного живот-
ного; трубчатая кость, челюсть мел-
кого рогатого скота и сустав. В 
0,82 м к северу от могилы 1 найден 
обломок тазовой кости животного 
и затылочная часть черепа рода Са-
nis. От репера 3 в 1,2 м на вос-

Рис . 195. Р о г о в а я с о с т а в н а я острога из могилы ' 2 о г р а д ы 5 в пос. Ербннскнй 
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ток — фаланга человека (глубина 
0,5 м). 

В 3 м к северу от могилы 1 по-
чти на уровне горизонта лежал че-
реп взрослого человека, обращен-
ный глазницами на запад-северо-
запад (рис. 192). Он имел узкий 
вытянутый затылок и происходил 
явно из м о г и л ы 3, на засыпке 
которой и находился. Это мезокран-
ный череп мужчины 25—30-летнего 
возраста, среднемассивный, с широ-
ким лицом. В 1 м на восток от че-
репа на материке находился обло-
мок ребра человека (вероятно, так-
же происходящий из могилы). На 
засыпке могилы (глубина 0,54 м) 
еще найдена берцовая кость чело-
века и на уровне материка (глуби-
на 0,75 м) — позвонок человека. 

М о г и л а 3 (из которой выбро-
шены череп и перечисленные кости 
скелета взрослого) обнаружена при 
зачистке материка в 2,6 м к севе-
ру от могилы 1 (рис. 192). Это 
подпрямоугольная яма со скруглен-
ными углами, вытянутая с восто-
ка-северо-востока на запад-юго-
запад (1,45x0,95—0,8 м и глубина 
до 0,3 м; рис. 194). В ее юго-вос-
точном углу обнаружен раздавлен-
ный баночный сосуд (нах. № 4, 
рис. 196). В разных местах ямы ле-
жали разрозненные кости одного 
взрослого скелета: ребра, фаланги 
руки и ноги (в восточном конце 
ямы; рис. 194). Вероятно, труп че-
ловека был первоначально положен 
головой на запад. Дно ямы имело 
размеры 1,2X0,7 м. 

Расчистка насыпи в юго-восточ-
ном секторе обнаружила покрытие 
каменного ящика могилы 4. В его 
заполнении обнаружены две фалан-
ги руки взрослого человека (глуби-
на — 0,27 м). В разных местах под 
насыпью обнаружены: кость голени 
и обломок сустава лошади, пяточ-
ная кость животного и на материке 

(глубина — 0,75 м) — астрагал 
мелкого рогатого скота (барана?) 
и обломок ребра человека. 

Покрытие м о г и л ы 4 выявлено 
сразу же к востоку от могилы 2 
(рис. 192) У дневной поверхности 
насыпи кургана — обломок берцо-

Рис. 196. С о с у д из могилы 3 о г р а д ы 
№ 5 нос. ЕрбиискиА 

вой кости человека длиной 37 см. 
Ниже найден позвонок человека. 

Крышка ящика разбита на куски 
размерами от 1,15X0,85X0,23 м до 
0,5X0,3X0,08 м. Она сохранилась 
только в западной части, а восточ-
ная половина ящика вскрыта гра-
бителями (рнс. 193). После снятия 
остатков покрытия выявлен камен-
ный ящик, все стенкн которого со-
ставлены из песчаниковых плит. 
Они отклонялись наружу. Размеры 
ящика (по внутренним краям плит): 
1,75x1,05 м. Размеры плит в сред-
нем 0 ,75X0,5X0,8 м. Самая круп-
ная плита стояла на ребре по 
северной стенке (1,17Х0,47Х 
Х0.16 м). 

Ящик вытянут с востока на за-
пад. Сверху в нем найдены отдель-
ные кости скелета взрослого чело-
века: локтевая, ребра, обломок 
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нижней челюсти (глубина 0,26— 
0,3 м от нуля). На глубине 0,46— 
0,6 м лежали посредине в сплош-
ной куче остальные кости скелета: 
бедренные, берцовые, тазовые, кре-
стец, позвонки, ребра и фаланги 
(рис. 193). Эпифиз левой бедрен-
ной кости при жизни изуродован 
какой-то болезнью, в результате 
которой левая нога была короче 
правой. 

Здесь же обнаружен брахикраи-
ный мужской череп с широким ли-
цом и лбом с облитерированнымл 
теменными костями (около 50 лет) . 
В засыпке ящика попадались мел-
кие остатки сгнившего дерева, по-
видимому, от подплитового покры-
тия из жердей. На материке под ко-
стями человека лежала плита, сбро-
шенная грабителями. Под нею ока-
зались пяточные кости, возможно, 
лежащие in situ. Судя по этим ко-
стям, скелет первоначально лежал 
головой на запад. Глубина ямы — 
0,73 м. Размеры ее по дну: 1,8Х 1 м. 

В насыпи над могилой 5 обнару-
жены: обломок локтевой и две фа-
ланги человека. 

М о г и л а 5 выявлена при зачи-
стке материка в юго-восточном сек-
торе, в 1,2 м к востоку от могилы 4 
(рис. 192). Яма имеет неправиль-
ную («бобовидную» в плане) фор-
му и вытянута с запада-юго-запада 
на восток-северо-восток. Средние 
размеры: 2 x 1 , 4 м (рис. 194). На 
глубине 0,46 м в яме обнаружены 
разбросанные кости скелета взрос-
лого человека (очевидно, мужчины 
30—50 лет): часть таза, ребра, пле-
чевая, нижняя челюсть, позвонок 
(рис. 194). В гумусной черной за-
сыпке встречались мелкие куски 
сгнившего дерева. На глубине 
1,11 м лежали остальные кости ске-

лета: крыло таза, позвонки, ребра, 
лучевые и голенная. Здесь же куски 
полусгнившего дерева, часть которых 

лежала на каменной плитке (0 ,52х 
Х0,28x0 ,06 м). Вероятно, яма пер-
воначально была покрыта жердями 
поперек ее длинной оси (рис. 194). 
Дно ямы находилось на глубине 
1,41 м. По дну яма приняла форму 
неправильного вытянутого с восто-
ка на запад овала размерами 
1,45x0,93 м. Д о самого дна продол-
жали встречаться мелкие остатки 
сгнившего дерева. 

Материк под гумусной курганной 
насыпью — крупнозернистый жел-
тый песок со щебнем. Таким обра-
зом, в ограде обнаружены две мо-
гилы с каменными ящиками, пере-
крытыми плитами, и три могилы * 
грунтовых ямах с покрытием из 
жердей и плит (рис. 192). 

* 

• • 

Произведенное нами вычленение 
тазминскнх изваяний, стел и менги-
ров, а также обособление памятни-
ков афанасьевского камнерезного 
искусства показало, что люди в соб-
ственно окуневское время камен-
ных монументов не сооружали и им 
не поклонялись. Древние тазмин-
ские и афанасьевские фигуры они 
ломали и использовали в качестве 
строительного материала. Истинное 
окуневское искусство было, следова-
тельно, существенно иным. 

Выше отмечалось, что в женских 
окуневских могилах обнаружены 
особые «идольчики». Это антропо-
морфные реалистические лица, вы-
гравированные на концах костяных 
пластинок, и пестикообразные ка-
менные фигурки с реальными евро-
пеоидными лицами женщин с узки-
ми подбородками, прическами,серь-
гами и иногда с ожерельями на шее 
(рис. 180, 181). Если на тазмин-
ских изваяниях глаза обычно пере-
даны выпуклостями с обводкой вы-
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битой окружностью (иногда со 
зрачком посредине), а рот всегда 
показан полуоткрытым, с рельефно 
очерченными губами, то у окунев-
ских фигурок глаза прочерчены, а 
рот — небольшая резная черточка. 

По внешнему сходству с фигур-
ками из могил иногда считают оку-
невской более крупную (длина 
33 см) случайно найденную на пра-
вом берегу уйбатской Бейки пести-
кообразную фигурку из речного 
гранитного валуна с выбитым на 
ней лицом человека. Нельзя не за-
метить, однако, что при ее изготов-
лении применены иные приемы пе-
редачи лица. Все его детали, как и 
лицо в целом, рельефны в резуль-
тате понижения фона сплошной вы-
бивкой: глаза и губы обозначены 
бугорками, выделен крупный нос и 
т. д.5 7 

Безусловно окуневским может 
считаться в настоящее время толь-
ко обломок одного изваяния. Это 
известная с 1722 г. устьесинская 
Хыс тас (Каменная девица), совер-
шенно сходная по облику с найден-
ными в могилах изображениями 
женщин с острыми подбородками и 
характерной прической (рис. 198) 58. 
Лицо Хыс тас, размещенное посре-
дине плоской плиты со скругленным 
верхом, выделено слабым рельефом, 
а волосы вырезаны. Технически и 
композиционно оно выполнено так 
же, как женские лики на костяных 
пластинках (рис. 180), т. е. совер-
шенно в другой манере, чем таз-
минские личины. 

Таким образом, окуневская стела 
ничем не похожа на тазминские. 

87 К ы з л а с о в J1. Р. Андроновские 
а н т р о п о м о р ф н ы е фигурки из Средней 
Азии. — К С И И М К , вып. 63. М „ 1956, 
рис. 11-2; В а л е н н а я Э. Б. и др. Указ . 
соч., табл . 24-14 и 53-121. 

" В а д е ц к а я Э. Б. и др. Указ . соч., 
табл . 33-16. 

Сама по себе находка относитель-
но крупной стелы с изображением 
Хыс тас, хранящейся ныне в Мину-
синском музее59 , возможно, свиде-
тельствует о том, что это неслучай-
ное явление для культовых изобра-
жений окуневского этапа. Но ее 

Рис. 198. И з в а я н и е Хыс тас, находив-
шееся в Усть-Еси. Песчаннк. Хранится 

в М К М (по X. Аппельгрен-Кивало) 

уникальность (в сравнении с изоби-
лием тазминских стел и монумен-
тов) все же не позволяет считать, 
что аналогичных каменных извая-
ний было много60. 

Сопоставление найденных в моги-
л а х костяных «идольчиков» со сте-
лой Хыс тас приводит к выводу, что 
основным культом окуневцев мог 
быть культ верховного женского бо-
жества. Изображения его воспроиз-

59 П е р в о н а ч а л ь н ы й вид ее з афиксиро-
ван Д . Г. Месссршмидтом в 1722 г. (см.: 
К ы з л а с о в Л . Р . В Снбирию неведомую 
за письменами таинственными. — В кн.. 
П у т е ш е с т в и я в древность . М., 1983, 
рис. 4 6 ) . 

60 Внешнее сходство имеет еще т о л ь к о 
плита из Аскыровского улуса (см.? Г р я з -
н о е М. П., Ш н е й д е р Е. Р . Д р е в н и е 
и з в а я н и я Минусинских степей. — М Э , 
т. IV, вып. 2. Л. , 1929, табл . 8 - 7 3 ) . 
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водились по подобию реального, но 
канонизированного женского обра-
за. Вероятно, это и есть окуневская 
Праматерь. 

Находки в могильнике Черно-
вая VIII заставляют предполагать, 
что окуневскими жрецами применя-
лись для испрашивания плодородия 
ритуальные фаллические действа, 
подобные североалтайскому эроти-
ческому обряду кочо-кан. В могиле 
жреца найден фаллический рого-
вой наконечник («ритон»), очевид-
ная деталь от деревянной принад-
лежности такого обряда 6 1 . В том 
же погребении оказался роговой 
жезл (или навершие ритуального 
посоха), завершающийся головой 
хищника или «дракона», проглотив-
шего другого зверя. В другом кур-
гане обнаружена полукруглая рого-
вая пластина с неполными фигура-
ми медведя и лося, как бы пресле-
дующими друг друга 6 2 . Все эти на-
ходки, включая и каменные подвес-
ки в виде полумесяца, возможно, 
связаны с космическим культом, с 
представлениями о смене дня и но-
чи, погоне и поглощении «драко-
ном» солнца и т. п. Все представ-
ления связаны со звериными обра-
зами, возникшими скорее всего в 
среде таежных охотников63 , а не 

81 В а д е ц к а я Э. Б . и др . Указ . соч., 
т абл . X X I I I , 2. Ф а л л и ч е с к и е скульптурки 
с в я з ы в а ю т т а к ж е с о б р я д а м и ж е н с к о й 
инициации (см.: Х л о б ы с т и н Л . П. 
О древнем к у л ь т е нерпы на Б а й к а л е . — 
К С И А , вып. 101. М „ 1964; С а т л а -
е в Ф. А. К о ч а - к а н — с т а р и н н ы й о б р я д 
и с п р а ш и в а н и я п л о д о р о д и я у к у м а н д и н -
цев. — В кн.: Сб . М А Э , т. 27. Л . . 1971). 

V В а д е ц к а я Э. Б . и др. Указ . соч., 
т а б л . XXXII I , 1\ Савинов Д. Г. Оку-
невские могилы на севере Хакасии. — 
В кн.: П р о б л е м ы З а п а д н о с и б и р с к о й ар-
хеологии. Эпоха к а м н я и бронзы. Ново-
сибирск , 1981, рис. 5. 

" Ангарские д р а к о н ы и ф а н т а с т и ч е с к и е 
ч е л о в е к о - я щ е р ы . — В кн.: О к л а д н и -
к о в А. П. П а м я т н и к и Средней Ангары. 

степняков-скотоводов. Не в этом ли 
коренятся различия истоков южного 
степного культа тазминских ското-
водов и северного таежного миро-
воззрения окуневцев? Впрочем, для 
решительных выводов и заключений 
время еще не пришло. Нужны но-
вые материалы. 

Что касается других произведе-
ний искусства, относимых в литера-
туре к творчеству окуневскнх пле-
мен (например, каменных жезлов с 
головками быков, происходящих из 
числа случайных находок), то обос-
нования их возраста и культурной 
принадлежности не могут еще счи-
таться вполне установленными6 4 . 
Тем не менее они, безусловно, от-
носятся к средней поре бронзового 
века (XVI—XIV вв. до н. э.). Веро-
ятно, следует, не касаясь их куль-
турной принадлежности, ввести в 
научный"оборот еще два аналогич-
ных изваяния, случайно найденных 
в Хакасии в последние годы. 

Одно из них выкопано в г. Аба-
кане. Оно сделано из красной яш-
мы. От скульптурной головы быка 
на одном конце до скругленного и 
приостренного второго конца пред-
мет уплощен. Общая, длина — 
26 см, ширина головы — 4,2 см; 
ширина посредине — 3,9 см; толщи-
на головы до 2,5 см; толщина по-
средине -г- 1,8 м. Сечение линзо-
видное, с приостренной нижней 
кромкой (рис. 199) 65. Изделие пре-

• 
Новосибирск , 1975, рис. 35; О н ж е. Нео-
литические п а м я т н и к и Н и ж н е й Ангары. 
Новосибирск , 1976, табл . 65. 

Ср.: К ы з л а с о в Л . Р . Д р е в н я я Ту-
ва . М„ 1979, с. 25—26; Л е о н т ь е в Н. В. 
К а м е н н ы е ф и г у р н ы е ж е з л ы Сибири. — 
В кн.: П е р в о б ы т н а я археология Сибири . 
Л . , 1975. 

" Х О К М № 4998. Н а й д е н в 1974 г. 
в районе м е л ь к о м б и н а т а на глубине 1 — 
1,5 м рядом с глиняным сосудом и остат -
к а м и сгнившего дерева . Аналогичные см.: 
К ы з л а с о в Л . Р . Д р е в н я я Т у в а . рис. 16. 
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Рис. 199. Каменный ш л и ф о в а н н ы й предмет, найденный в г. А б а к а н е (1974 г . ) , с го-
ловой быка . К р а с н а я яшма . Хранится в Х О К М 

Рис. 200. Каменный фаллический предмет с головой быка , найденный на р. Тёе Х р а -
нится в Х О К М 



красно отшлифовано, выпуклые гла-
за и рельефные рога быка слегка 
сглажены от употребления. 

Второе более крупное изваяние 
достигает в длину 49,2 см, в ши-
рину — до 10,2 и в толщину — до 
8 см. Эта фаллообразная утончаю-
щаяся скульптура выбита из серого 
камня мелкозернистой породы (воз-
можно, диорита). Более толстый ее 
конец обработан в виде головы бы-
ка с рельефно выделенными глаза-
ми, рогами, ушами и разинутым 
ртом. Изваяние, тщательно оббитое 
и хорошо заглаженное, снизу под 
головой имеет овальную плоскость 
( 1 5 x 9 см), на которой оно лежало 
и, вероятно, передвигалось людьми 
вперед и назад (рис. 200) в в . 

" Н а й д е н о на р. Тёе и д о 1971 г. хра 
пилось в ш к о л е пос. Усть -Чуль . 

Эта крупная скульптура, воспро-
изводящая голову быка и его фал-
лос, имела явно культовый харак-
тер и применялась в каких-то рели-
гиозных обрядах. Очевидно, что 
кроме малых «ручных» сакральных 
орудий этого культа, переносимых с 
места на место, употреблялись и 
крупные, так сказать «стационар-
ные». 

Ручные предметы аналогичного 
вида представляли собой культовые 
инструменты древних жрецов и не 
являлись символами власти или 
ранга. Скорее всего, все они связа-
ны с обрядами древних скотоводов, 
совершаемыми в связи с культом 
плодородия крупного рогатого 
скота. 



Заключение 

Скотоводство в Хакасии зародилось в неолите. Тогда и нача-
лось первое крупное общественное разделение труда — выделение 
скотоводческих племен степной части Южной Сибири среди 
основной массы охотническо-рыболовческого населения лесостеп-
ной и таежной Сибири. В афанасьевскую эпоху каждый родовой 
поселок имел небольшое стадо и скотоводчество было придомным, 
пастушеским. Часть членов родовой общины занималась по-преж-
нему охотой и рыболовством. 

Важным шагом в развитии производящей экономики явилось 
земледелие, зародившееся у энеолитического населения степной 
Хакасии в конце III тыс. до н. э. Если скотоводство было прнвье-
сеьо в бассейн среднего течения Енисея с юга, то культура зем-
леделия, вероятно, была занесена в Южную Сибирь с территории 
Нижнего Поволжья или Средней Азии. Хакасия стала древнейшим 
центром земледельческой культуры в Северной Азии, и земледель-
ческая традиция не прерывалась в ней вплоть до современности. 
Важно отметить, что здесь рано расцвел яркий культовый центр, 
несомненно, оказавший глубокое воздействие на сложение сибир-
ского шаманизма. 

В тазминскую и афанасьевскую эпохи домашнее производство 
получает дальнейшее развитие. Наряду со старой техникой изго-
товления каменных орудий труда и охоты (пиление, сверление, 
шлифовка, ретуширование и т. п.) широко распространяется резь-
ба по дереву, кости и камню; расцветает искусство рисунка, гра-
вюры и резьбы, совершенствуются приемы изготовления каменных 
изваяний; затем возникают горное дело, холодная обработка ме-
таллов и, наконец, металлургия. Женским занятием оставались: 
изготовление глиняной посуды, обработка кожи и мехов, пряде-
ние шерсти, заготовка продуктов питания и собирательство 
съедобных плодов и кореньев. 

В общественной жизни утверждаются нормы патриархата. Об 
этом, в частности, свидетельствуют погребения старейшин с огром-
ными сосудами и центральное погребение мужчины, по-видимому 
старейшины, в Тас хазаа. При нем был найден проушной медный 
топорик и другой инвентарь. В одной могиле с ним оказались за-
хороненными две женщины н младенец. 
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Хотя тазминских памятников и афанасьевских могил раскопано 
еще недостаточно для широких обобщений, все же-можно пола-
гать, что уже с неолита в Хакасско-Минусннской котловине про-
живало смешанное в антропологическом отношении население: 
круглоголовые европеоиды с монголоидной примесью и длинно-
головые европеоиды «палеоевропейского» типа. Что касается та-
ежной зоны, то по Саянским горам тогда, вероятно, проживали 
монголоидные потомки правобережных неолитических охотников, 
может быть, самодийцев по языку. 

Исторически сложившаяся этническая пестрота Хакасско-Ми-
нусинской котловины являлась важнейшей особенностью этноге-
ьетического процесса, протекавшего в этой области в последую-
щие века. Рано возникший южносибирский очаг своеобразной, 
богатой и яркой культуры, в свою очередь, оказал большое про-
грессивное воздействие как на племена, обитавшие в Центральной 
Азии, так и на население всей Северной Азии, вплоть до берегов 
«Моря Мрака» — студеного Ледовитого океана. 
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