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V

Кі арішш шінаго АлМ'
(И зъ поѣздки въ Семипалатинскую область въ 1911 г.)>

Вмѣсто введенія.

Свою иочти двадцатитрехлѣтнюіо акцизную службу въ Сибири мнѣ 
иришлось провести въ такихъ мѣстахъ, .которыя изобиловали памятниками 
доисторической древности. Обиліе и разнообразіе памятниковъ, которые кътому 

же демонстрировалъ Минусинскій музей въ видѣ случайныхъ находокъ, не- 
вольно привлекало къ себѣ вниманіе и возбуждало интересъ къ изученію 
быта, обычаевъ, вѣрованій, антропологическаго типа древнѣйшаго населенія 

края, ничего по себѣ не оставившаго, кромѣ этихъ памятниковъ.
П я отдавалъ свои досуги этому изученію, отказываясь отъ отпусковъ и 

употребляя лѣтніе мѣсяцы на раскопку кургановъ или собираніе матеріала 

при служебныхъ разъѣздахъ.
Была и другая причина, побуждаѣшая заняться такимъ изученіемъ,—  

расхищеніе и уничтоженіе памятниковъ вслѣдствіе наплыва населенія изъ 

Европейской Россіи.
Я пе задавался никакими широкими планами, поставивъ себѣ одну за- 

дачу— добросовѣстно собирать матеріалъ для тѣхъ хорошо вооруженныхъ зна- 
ніями археологовъ, которыс используютъ этотъ матеріалъ. Зная твердо, )Что 
раскопкой я уничтожаю навсегда памятникъ древности, я старался вести по- 
дробный дневникъ и не упускать никакой мелочи, которая могла бы при- 

годиться въ качествѣ матеріала.
Перейдя на службу изъ восточной Сибири въ западную, именно изъ 

Енисейской губерніи, съея знамепитымъ въ археологическомъ отношеніи Ми- 
нусинскимъ уѣздомъ, въ Томскую губ. и Семипалатинскую область, я обратилъ 

внпманіе на намятники древности въ этой послѣдней.
Мои поѣздки съ служебною цѣлью по Семипалатинской области въ.1906 

и 1910 годахъ были связаны съ предварительнымъ озпакомленіемъ съ архео- 

логіей этого края, съ литературными данными, съ характеромъ памятниковъ
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и т. п. Въ 1911 г. Русскій Комитетъ для изученія Средней и Восточной 

Азіи доставилъ мнѣ возможность произвести систематическое изслѣдованіе 
памятниковъ Семипалатинской области.

Настоящій отчетъ будетъ заключать въ себѣ лишь данныя работъ, про- 
изведенныхъ вътеченіе лѣта и осени 1911 г., и нѣкоторые результаты пред- 
варительныхъ изысканій въ иредшествующіе годы.

Райономъ моихъ археологическихъ изысканій былъ юго-восточный уголъ 
Семипалатинской области, въ уѣздахъ Устькаменогорскомъ и Зайсанскомъ, 
вплоть до государственной границы, именно система рѣкъ Бухтармы и Нарыма, 
отъ р. Иртыша на западѣ до верхнихъ теченій однѣхъ этихъ рѣкъ на вос- 
токѣ, система р. Кады (праваго притока р. Чернаго Иртыша) в  ̂ верхнемъ ея 
теченіи и районъ озера Маркй-куля съ вытекающей изъ него р. Кальджи- 
ромъ, также правымъ притокомъ Чернаго Иртыша. Указанный районъ пред- 
ставляетъ высокогорную область юго-западнаго Алтая.

Чтобы точнѣе дказать районъ моихъ изслѣдованій, приведу сдѣланный 
мною въ этой части маршрутъ (см. карту на табл. 1).

Проплывъ на пароходѣ изъ Устькаменогорска вверхъ по р. Иртышу до 
Гусиной Пристани, что находится верстахъ въ 7 выше устья р. Бухтармы и 
станицы Бухтарминской, я сдѣлалъ заѣздъ. на лѣвую сторону Иртыша, въ

I

урочище Карашъ, находящееся въ 35 верстахъ отъ Гусиной, именно въ верх- 
нюю систему р. Волочовки, впадающей въ Иргышъ слѣва немного выше Гуси- 
ной. Отсюда горной дорогой на востокъ я подъѣхалъ къ Иртышу, пере- 
правился черезъ него въ казачій поселокъ Черемшанскій и пересѣченной
мѣстностью, занятой пашнями, проѣхалъ на сѣверъ до рудника Зыряновскаго. 
Изъ рудника ввѳрхъ по Березовкѣ, лѣвому притоку Бухтармы, я проѣхалъ 
на юго-востокъ черезъ дер. Солоновку и поселокъ Мало-Нарымскій въ долину 
р. Нарыма, текушаго вдоль Нарымскаго хребта.

Основавшись въ дер. Таловкѣ на правомъ берегу р. Нарыма, я обслѣ- 
довалъ верхнее теченіе этой рѣки и затѣмъ переѣхалъ черезъ с. Медвѣдское
въ станицу Алтайскую, гдѣ также была сдѣлана остановка для разъѣздовъ н
археологическихъ работъ въ окрестностяхъ. Отсюда я проѣхалъ въ дер. Чсрно- 
вую иа правый берегъ Бухтармы и, закончивъ здѣсь работу, двинулся черезъ 
пикетъ Чингистай; верховой тропой черезъ перевалъ Бурхатъ я перевалилъ 
въ систему р. Кабы. Долинами Кара-Кабы и ея праваго притока Джаматъ-Кабы 
и переваломъ черезъ водораздѣльный хребетъ Алатай между озеромъ Маркй-ку- 
лемъ и системой Кабы я достигъ новаго поселка Тюскаина (пос. Бобровскій). гдѣ
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также сдѣлалъ остаповку для архѳологическихъ изысканій. Разстояніѳ отъ пикета 
Чингистая до '^юскаина опредѣляется въ 55 верстъ. Изъ Тюскаина я проѣхалъ 

телѣжпымъ путемъ 18 верстъ до пос. Балыкты-булака, стоящаго на лѣвой сторонѣ 

р. Арасанъ-Кабы, лѣваго притока р. Кабы, и отсюда еще 18 вѳрстъ верховой 
тропой на юго-западъ до волостной деревни Чанагаты Защитной волс т̂и. 

Послѣ остановки въ Чанагатахъ и поѣздокъ въ стороны, я проѣхалі отсюда 
около 40 верстъ горами на р. Белезекъ, въ поселокъ Акджайляу (Успен- 
скій). Послѣ остаповки въ этомъ поселкѣ и осмотра ѳго окрестностѳй я 

проѣхалъ вверхъ по р. Белезеку и затѣмъ повернулъ къ озеру Марка-кулю 
въ пос. Урунхайку на восточномъ его концѣ. Отсюда сдѣлана поѣздка на 
р. Джаманъ-Кабу (15 верстъ). Затѣмъ изъ Урунхайки я прошелъ сѣвер- 
нымъ берегомъ Марка-куля верховой тропой до пос. Тополевки около 25 верстъ, 
а отсюда въ лодкѣ проплылъ до дер. Нижнѳй Еловки около 20 верстъ, Изъ
Н. Еловки, обогнувъ западный бѳрегъ Марка-куля и дойдя до вытекающѳй изъ 
нрго р. Кальджира (20 в.), извѣстной здѣсь подъ названіемъ Чужёка, я по- 
шелъ щелью р. Кальджира и перевалами черѳзъ окружающія и стѣсняющія 
ѳго тѳчѳніе горы до небольшого поселка на лѣвомъ бѳрѳгу Кальджира Кы- 
зылъ-ашинки (20 верстъ). Отсюда былъ сдѣланъ переходъ горами верстъ въ 20 
на рч. Чанды-булакъ, лѣвый притокъ г. Кальджира, съ новымъ поселкомъ 
того же имѳни (ипаче Спасовка). Сдѣлавъ нѳпродолжительную поѣздку въ 
стѳпь, въ кочѳвья киргизовъ къ интересовавшимъ меня памятникамъ древности, 
я отправился изъ Чанды-булака горами внизъ по долинѣ, перешелъ въ бродъ 
черезъ Кальджиръ, здѣсь уже широкій и мпоговодпый, повыше впаденія въ 
него справа довольно большого притока Бала-Кильджира, и, пройдя версты 
четыре вверхъ по нему, остановился въ только что основанномъ поселкѣ

Троицкомъ.
Здѣсь закончилось мое путешествіе верхомъ и со вьючкой. Здѣсь же, 

къ сожалѣнію, должны были закончиться и мои археологическія развѣдки.
Изъ пос. Троицкаго я сдѣлалъ пѳреѣздъ въ 50 верстъ горами, въ 

обходъ порожистой части р. Кальджира, до выхода его въ степь, а затѣмъ 

внизъ по нему степью до' впадѳнія его въ Черный Иртышъ, гдѣ находится 
станціонный домъ и канцелярія управлѳнія киргизской Кальджирской во- 

лостью. Я говорю, что съ сожалѣпіемъ закончилъ здѣсь работы,— потому, 
что именно на нижнее теченіе р. Кальджира разсчитывалъ, какъ на мѣсто- 
нахожденіе оригинальпыхъ писапицъ^ и очутился въ такомъ положеніи, что 

ие видѣлъ ни одной изъ пихъ.



Что писаницы есть въ гористой части долины Кальджира и въ горахъ, 

ирилегающихъ къ этой долинѣ, это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Въ мою 

бытность въ Зайсанѣ лѣтомъ 1910 г. я видѣлъ у одного топографа переселен- 

ческаго уііравленія, работавшаго въ нижнемъ теченіи р. Кальджира, рисунки 
жнвотныхъ, сдѣланные имъ съ глыбъ камня въ долинѣ рѣки. Киргизы, 
встрѣчавшіеся мнѣ на пути отъ Бала-Кальджира, также разсказывали о фигур- 
ныхъ писаницахъ на утесахъ въ горахъ, но мнѣ невозможно было использо- 
вать этихъ указаній, такъ какъ я ѣхалъ съ ямщикомъ-переселенцемъ въ 
огромномъ рыдванѣ, запрянѵенномъ парой лошадей въ дышло. Ни слова не 
знающій по-киргизски ямщикъ мой и такое невѣроятное путешествіе въ дышло- 
вой заоряжкѣ по горной мѣстности, по утесистымъ мѣстамъ, по дорогѣ су- 
хими руслами рѣчекъ въущельяхъ и полное незнаніе ямщикомъ окружающей 
мѣстности заставили меня отложить это обслѣдованіе до другого дня. Но и 
эта надежда на «другой день» по разнымъ причинамъ меня обманула. А 
наступившіе въ концѣ сентября холода и обильно выпавшій въ горахъ снѣгъ, 
на три дня задержавшій меня снѣжными буранами въ Кызылъ-ашинкѣ, поло- 
жили предѣлъ моимъ попыткамъ снова пробраться на Кальджиръ.

Работы "̂ мои заключались въ раскопкѣ кургановъ, въ обслѣдованіи и 
раскопкѣ кольцеобразныхъ выкладокъ изъ глыбъ камня, въ обслѣдованіи и 
раскопкѣ сплошныхъ фигурныхъ выкладокъ изъ камня, въ обслѣдованіи пи- 
саницъ и человѣческихъ изваяніИ (каменныхъ бабъ) и, наконецъ, въ бѣ- 
гломъ осмотрѣ встрѣчавшихся на пути памятниковъ и въ собираніи о нихъ 
свѣдѣній тамъ, гдѣ не пришлось самому быть.

4 К Ъ  АРХЕ0Л0Г1И ЗАПАДПАГО АЛТАЯ .

I. Курганы.

Всего въ эту поѣздку было раскопано мною 14 кургановъ въ слѣдую- 
щихъ пяти мѣстахъ: 1) близъ поселка Карашъ на лѣвой сторонѣ Иртыша, 
въ верховьяхъ небольшого притока его рч. Волочовки; 2) на правой сторонѣ 
р. Майэмира, лѣваго притока р. Нарыма, впадающаго въ Пртышъ справа; 
3) подъ Солонечнымъ бѣлкомъ Нарымскаг.о хребта на лѣвой сторонѣ р. Со- 
лонечпой, въ 7 верстахъ отъ станицы Алтайской; 4) по правому берегу Бух- 
тармы выше дер. Черновой и 5) по правому берегу р. Ка}іа-Кабы (близъ 
устья р. Джаматъ-Кабы).
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1. Р а с к о п к и  въ  у р о ч и щ ѣ  К а р а ш ъ .

Поѣздка въ этотъ районъ ’ и раскопки въ немъ не входили въ мой 
первоначальный планъ и были вызваны случайной встрѣчей моей на паро- 

ходѣ, шедшемъ изъ Устькаменогорска вверхъ по Иртышу, съ крестьяниномъ 

поселка Ново-Воскресенскаго Степаномъ Фоновымъ.
Фоновъ разсказалъ мнѣ, что въ уроч. Карашъ, представляющемъ между- 

горную долину рѣчки Караша, праваго притока рч. Волочовки, находится много 
кургановъ различной формы— земляныхъ плоскихъ и небольшихъ, плоскихъ, 
выложенныхъ на поверхности камнемъ по площади'круга, съ каменными насы* 
иями, безъ насыпи обставленныхъ плитами на ребро и проч. Всѣ эти курганы 
находятся въ районѣ пашенъ поселка Ново-Воскресенскаго, основаннаго въ 1896 г. 
Фоновъ добавилъ, что при распашкѣ имъ одного изъ кургановъ плугомъ была 
захвачена мѣдна:я «пластина» и отломлена. Согласно воззрѣніямъ и вожде- 
лѣніямъ^всѣхъ крестьянъ, Фоновъ, предположивъ,^ что найденный имъ пред- 
метъ— золотой, разбилъ его на три куска и тѣмъ удостовѣрился, что это 

не золото.^
1 августа я отправился съѵФоновымъ на поля для осмотра находящихся 

тамъ кургановъ. Мои ожиданія не оправдались: кургановъ было очень немного, 
всѣ они небольшіе и однообразные. Мною, впрочемъ, была осмотрѣна мѣст- 
ность только къ востоку отъ поселка верстъ на 8, но курганы были и въ 
противоположной сторонѣ въ междугорныхъ долинахъ.

Остановлюсь на описаніи нѣкоторыхъ изъ числа осмотрѣнныхъ курга- 
новъ. Верстахъ въ 8 отъ поселка къ востоку, близъ граничнаго знака съ 
землями Чистоярскаго сельскаго общества, находится курганъ съ сплошной 
насыпью изъкамня, высотою въ 0,71 м., поперечникомъ съ С. на Ю. въ 12,78 м. 
и съ В. на 3. въ 8,52 м.; на курганѣ, ближе къ его сѣверному концу, на- 
ходится небольшая впадина. Въ 21 м. къ ЮЗ. отъ этого кургана нахо- 
дится небольшой курганъ, обнесенный плитами на ребро и съ поверхности 
не густо закиданный камнемъ, а приблизительно въ 75 м. къ востоку отъ преды- 
дущаго находится еще одинъ курганъ съ каменной насыпью и съ запавшей 

срединой; курганъ этотъ небольшой, но размѣровъ его я не даю, потому что 
кладка его частью разобрана и употреблена на сооруженіе граничнаго знака. 
Верстахъ въ 6 отъ поселка къ юго-востоку, у пашеннаго балагана кре- 
стьянина Фонова находится курганъ съ кольцеобразной насыпью изъ камня,
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высотой до 0,55 м. и поперечникомъ около 10,65 м.; средипа кургана, по- 

перѳчникомъ около 2,85 м., свободна отъ камня. На полпути между этимъ 

курганомъ и поселкомъ на пашнѣ кр. Кудрявцева находятся два кургана 

подобнаго же устройства. Ихъ я и рѣшилъ раскопать, какъ небольшіе по раз- 
мѣрамъ и расположенные ближе къ поселку, не требовавшіе продолжительной 

работы. Раскопка производилась въ теченіе 2-го и 3-го августа при пяти 

рабочихъ въ первый день и при трехъ во второй. Предваритѳльно была вы- 

копана пробная ямка на глубину 0,80 м., показавшая, что на 0,40 м. отъ 
поверхности идѳтъ темносѣрая «крупичатая», какъ называли рабочіе, земля, 

а̂ дальше шелъ свѣтлый и плотный лёссъ— «бѣлый материкъ», по опредѣле- 

нію крестьянъ.
Курганъ М 1 находился отъ поселка Ново-Воскресенскаго въ разстоя- 

ніи около 3 верстъ по направленію по компасу на СЗ.— 80®. Его кольце- 
образная насыпь, въ 0,35 м. высотой, состояла изъ плитокъ и кусковъ 
гранита до 0,35 м. величиной. На ю.-в. и с.-з. концахъ кольцо это было 
выше. Діаметръ кургана съ С. на Ю.— 0,57 м., съ 3. на В.— 0,52 м. Окруж- 
ность его 39 шаговъ. ПІирина кольца изъ камня— 3,90 м., діаметръ впадины
въ срединѣ кургана— 2,13 м. Вѳсь курганъ заросъ кустами шиповника, го-
роховника и жимолостника.

Очистивъ кусты- и убравъ весь камень въ западной четверти кольца, я 
началъ раскопку съ этой стороны траншеей около 2,85 м. шириною, по на- 
правленію къ востоку  ̂ до неубраннаго тамъ кольца изъ камнѳй. Нри углу- 
бленіи обозначилась яма, засыпанная землей, обильно перемѣшанной съ мел- 
кими и крупными (до 0,35 м. кв.) плитками гранита, къ стѣнкѣ же ямы

плитки шли торчкомъ.
На глубинѣ 1,72 м. отъ поверхности уже вполнѣ обозначилась могиль-

ная яма, шедшая длиною съ СВ. на ЮЗ. на 3 м. Съ боковъ она была
обставлена небольшими плитами съ нѣкоторыми между ними промежутками;

плиты сѣвернаго бока вдались внутрь
могильной ямы^ въ концахъ ея с.-в. іі 
ю.-з. плиты были откпнуты кнаружн 

подъ угломъ около 40®. Вдоль средней 
линіи ямы въ западномъ концѣ лежала 
подъ угломъ въ 25® плита а (с̂ «. 
рис. 1), опиравшаяся на плиты южнаго 
бока и другимъ концомъ погружен-Рттг. 1.



иая вглубь могилы. Около этой плнты, у самой западной стѣнки и близъ 

сѣвернаго бока лежали плашмя кости разломаннаго лошадинаго таза и 
заднихъ ногъ, съ бабвами и копытами; всѣ эти кости сохранили первоначаль- 
ное нормальное положеніе.

Въ средней части могилы лежала плита в; между нею и плитой а, на 
глубинѣ 1,95 м. отъ поверхности, торчали ребра, лопатка, а далѣе къ восточ- 
ному концу ямы, къ плитѣ б— позвонки и кости передней ноги (правой).

У плиты б, также вдоль сѣвернаго бока ямы, лежалъ черепъ лошади, 
въ полбока, обращенный мордой на СВ., вплотную прилегая къ плитѣ, огра- 
ничивающей могильную яму въ этомъ концѣ.

Костякъ коня занималъ въ длину мѣсто въ 2,37 м. Онъ лежалъ на 
боку, правой стороной кверху, но такое положеніе онъ принялъ, повидимому, 
впослѣдствіи, при осадкѣ земли, а первоначально былъ положенъ, какъ надо 
полагать по обстановкѣ могилы, хребтомъ кверху, мордой на СВ. Такъ какъ 
всѣ части костяка лежали на соотвѣтствующихъ нормальному положенію мѣстахъ? 
то слѣдуетъ зак.іючить, что конь погребенъ былъ цѣликомъ. Кости ногъ по- 
добраны и согнуты такъ  ̂ какъ это бываетъ у лежащаго коня. Всѣ кости 
цѣлы и отличаются хорошей  ̂сохранностью. Костякъ принадлежитъ молодому 

самцу, у котораго колы и остальные зубы не стерты.
При разработкѣ ямы выяснилось, что она была почти квадратная, около 

4 кв. аршинъ, причемъ на уровнѣ плитъ съ сѣвернаго бока къ могизѣ при- 
мыкалъ приступокъ изъ цѣлика, очевидно, служившій опорой при спусканіи коня въ 
яму. Никакихъ предметовъ, слѣдовъ дерева, бересты, черепковъ и т. п. при выемкѣ 
земли не встрѣчено. Лишь въ срединѣ ямы, на глубинѣ 1^05 м. арш. попался 
уголекъ^ а повыше—  обломокъ косточки какого-то мелкаго млекопитающаго.

Куіпапъ 2  находился въ 6,75 м. къ ЮВ. отъ предыдущаго. Ко.чьцо 
изъ камней. поверхностно накиданныхъ, шириною на сѣверномъ концѣ въ
1.42 м., уширяется и возвышается на ю.-з. концѣ,’ гдѣ плиты побольше раз- 

мѣромъ и поставлены на ребра, большею частью подъ угломъ въ 45 ,̂ не- 
многія же изъ нихъ поставлены и вертикально. Свободная отъ камня по- 
верхность внутри кольца, вытянутая по направленію съ В. на 3., имѣла 

1,67 м., а съ С. на Ю.— 2 м. На ю.-з. концѣ насьшь изъ камней отходитъ 
отъ кольца къ ЮЗ. въ видѣ придатка. Діаметръ всего кургана съ С. на Ю.—  

7,45 м., а съ В. на 3.— 7,10 м., высота 0,18 — 0,36 м.
Разобравъ намни съ ЮЗ. на СВ., я прокопалъ сквозную траншею въ

1.42 м. шириной и около 4,26 м. длиной; кромѣ того, перпендикулярно къ

КЪ АРХЕОЛОПИ ЗАПАДНАГО АЛТАЯ. 7
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т]іаіішеѣ прокопапа была поперечная канава въ 0,70 м. ширипой, но ника- 

кпхъ слѣдовъ погребенія не обнарул^ено; всюду встрѣчалась только не ру- 
шеная земля. Зачѣмъ было устроено все это сооруженіе— под і̂біе могиль- 

наго,— осталось для меня не выясненнымъ.

2. Р а с к 0 п к и в ъ с т е п и п а іі. М а й э м и  р Ѣ.

Между Курчумомъ и Бухтармой, самыми большими притоками верхняго 

Иртыша, справа въ него впадаетъ р. Нарымъ. Около сотни верстъ онъ те- 
четъ близъ и вдоль Нарымскаго хребта въ междугорной долинѣ, то сужи- 
вающейся, то расширяющейся. Отъ того мѣста верхняго теченія Нарыма, гдѣ 
онъ сжимается горами съ обѣихъ сторонъ такъ тѣско, что по дорогѣ трудно 
разъѣхаться двумъ экипажамъ, гдѣ онъ входитъ въ щеки, называемыя 
киргизами —  Чотъ, и ‘ гдѣ передъ входомъ въ эти щеки въ него впа- 

даетъ слѣва горная рѣчка Майэмиръ, до вершины р. Нарыма, до урочища 
Бель-Карагая, тянется верстъ на 14 въдливу и до 4— 8 верстъ въ ширину 
степь, извѣстная подъ названіемъ Майэмирской.

Степь эта въ разныхъ мѣстахъ по лѣвой сторонѣ р. Нарыма усѣяна 
курганами, какъ это видно на прилагаемомъ наброскѣ (рис. 2), сдѣланномъ 
отъ руки на глазъ, безъ масштаба, чтобы лучше оріентироваться На восточ- 
номъ концѣ Майэмирской степи, гдѣ она кончается близъ вершины р. Нарыма,

Гнс. '2.



находятсл совремеиііыя киргизскія могилы (і). Крайніе на восточномъ концѣ 

стени курганы находятся въ е, ж, з, въ числѣ 11 штукъ, расположенныхъ 
по линіи съ С. на Ю. Пять изъ этихъ кургановъ представляютъ незначи- 
тельныя кольцеобразныя насыпи изъ камня въ 0,18 —  0,36 м, высотой и 
около 10— 65 м. поперечникомъ, такъ что плоская впадина безъ кампей въ 
срединѣ имѣетъ діаметръ 6,39 м.; одинъ курганъ въ 1,65 м. діаметромъ 
имѣетъ сплошную каменную насыпь, другой, метрахъ въ 15 отъ него 
къ западу,— также кольцеобразный, но двойной, слѣдующій за нимъ— коль- 
цеобразный въ 8,52 м., слѣдующій— съ сплошной насыпью изъ камня въ 2,13 м. 
діаметромъ и, наконецъ, послѣдній въ этой группѣ— своеобразной формы, вы- 
тянутый съ востока на западъ. Сѣверная и южная половины этого кургана 
представляютъ впадины, свободныя отъ камня; въ восточномъ концѣ его не- 
большой уголокъ также свободенъ отъ камня, а въ западномь концѣ, 
наоборотъ, есть придатокъ ромбической формы, сплошь засыпанный камнемъ.

Саженяхъ въ 30 къ СИ. отъ этого кургана лежитъ еще одинъ курганъ 

съ сплошпой камепной насыпью.
Въ 3/4 версты къ ССЗ. отъ описанной группы находится другая группа 

самыхъ близкихъ къ р. Нарыму кургановъ (()). Среди нихъ до пяти 
кольцеобразныхъ кургановъ значительной величины— съ шириной кольца въ 
4,26 м. и высотой его до 0,35 м., причемъ діаметръ впадины внутри 
кольца, свободной отъ камней, равняется 4,25 м. Два самыхъ боль- 
ніихъ изъ этихъ кургановъ (па рис. 2 помѣчены крестиками) кѣмъ-то 
раскопаны; каждый изъ нихъ въ настоящее время представляетъ воронку 

въ 5,32 м. глубипою и около 10,65 м. діаметромъ; раскопка произведена
широко, съ полнымъ уничтоженіемъ погребенія. Одинъ изъ такихъ большихъ 
кургановъ не тронутъ; падо полагать, что результаты хищнической раскопки 
кургановъ не опралдали ожиданій грабителей и спасли его отъ расхищенія. 
Діаметръ этого уцѣлѣвшаго кургана 21,30 м., а высота пасыпи около 0,81) м., 

мѣстами и больпіе; поперечникъ впадины въ срединѣ около 4,25 м. ^
Всего въ этой группѣ находится до 30 кургановъ. Опи всѣ расположены 

линіями въ паправлепіи съ С. на Ю.; въ средней линіи находятся четыро боль-
шихъ и три маленькихъ кургана; во второй линіи, восточной— четыре, и еще
одинъ курганъ восточнѣе. Къ СВ. отъ большихъ кургановТ), сажепяхъ въ 30, 

выложено изъ камня кольцо въ 38,34 м. діаметромъ; внутри этоіо кольца 

находятся 6— 7 ямокъ, діаметромъ каждая около 2,13 м., закиданныхъ

камнемъ.

КЪ АРХК0Л0ГИ1 ЗАПАДНАГО АЛТАЯ.



На нѣкоторыхъ кольцеобразныхъ к^рганахъ каменное кольцо утолщено и 

уширено съ сѣверііой стороны, а съ южной, наобороі^ь, кольцо это сходитъ 

иногда на иѣтъ,— оно съужено и рѣденько забросано камнемъ въ уровень съ 
землей.

Второй раскопанный въ этой группѣ большой курганъ имѣетъ воронку 
до 8,52 м. глубиной, а отверстіе ея— до 31,95 м. діаметромъ, что указываетъ 

на большую, продолжительную работу мно^ихъ людей, дорого стоящую. Такъ какъ 
весь этотъ край въ недавнее время принадлежалъ Китаю и по теченію р. На- 
рыма стояли съ лѣвой стороны китайскіе пикеты, а съ правой —  русскіе, то 
можно предположить, что жившіе здѣсь казаки коротали время въ занятіи 
хипшическими раскопками.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ этой группы на ЮЗ. находится многочи- 
сленная группа кургаповъ г, средней величины, съ кольцеобразной насыпью 
изъ камня; они расположены въ нѣкоторомъ разстояніи отъ праваго берега 
рч. Форпостной (Чурчут-су). Эти курганы лишь бѣгло осмотрѣны мною, и 
записи 0 нихъ въ моемъ дневпикѣ не было сдѣлано. въ виду намѣренія осмо- 
трѣть ихъ болѣе подробно въ другой разъ, оставшагося невыполненнымъ. 
Мнѣ хотѣлось въ тотъ же день (7 августа) осмотрѣть курганы другого типа, 
чтобъ сдѣлать выборъ ихъ для раскопки. Съ этою цѣлью я переѣха.іъ въ за- 
падный конецъ Майэмирской степи.

Здѣсь, верстахъ въ ЗѴ  ̂ къ Ю. отъ дер. Солдатовой (иначе Таловка), 
около дороги къ щекамъ р. Майэмира въ Нарымскомъ хребтѣ, въ разстояніи 
около версты отъ праваго берега р. Майэмира къ В., ръ наиболѣе вы- 
сокой части степи, находится группа земляныхъ кургановъ а, въ числѣ пяти. 
Всѣ они расположены одинъ за другимъ по линіи съ С. на Ю., въ видѣ круг-, 
лыхъ земляныхъ бугровъ, въ разстояніи около 5 верстъ отъ подошвы хребта.

Сѣверпый кургапъ съ круглымъ оспованіемъ, правильной формы, высо- 
той около 1,42 м., а діаметромъ съ В. на 3. въ 23,43 м. п съ С. на Ю. въ 
21,30 м. и окружнобтью 87,33 м.; бока его равномѣрно спущены со.всѣхъ 
сторонъ подъ угломъ въ 13— 15°.

Вершипа кургапа плоская, срѣзанная діаметромъ въ 5 ,6 8x7 ,45  м., при- 
чемъ имѣетъ легкую покатость къ западу. Площадка окаймлена кольцомъ кам- 
ней, внѣдренпыхъ въ пасыпь п едва выступающихъ пзъ земли; ширина этой 
каймы 0,71 —  1,06 м. Отъ каймы внутрь площадки, посрединѣ кургана, по 
линіи С.-Ю. отходятъ узкой полоской кампи, также внѣдрепные въ насыпь; 
пѣчто подобное, но менѣе опредѣленно. наблюдалось и на в. и на з. сторо-

10 К'Ь АРХЕ0Л0Г1И ЗАПАДНАГО АЛТАЯ .
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нахъ. Самая срѳдииа площадки отъ кампей свободпа, но пи ямы, пи впадины 
здѣсь нѣтъ. По внѣшности кургапъ этотъ производилъ впечаглѣніе цѣлаго, 
нетронутаго. У подошвы его па с. и ю. бокахъ торчало по одному неболь- 

шому кампю. (Курганъ этотъ раскопапъ подъ № 2).
Въ 24 шагахъ къ Ю. отъ зтого кургана паходится второй, плоскій, 

съ расплывшейся земляной насыпыо въ 0,71 м. высотой и до 15 м. діа- 
метромъ; особенно пологая пола у него на западномъ боку; окрул^ность кур- 

гана 60 шаговъ. (Этотъ курганъ раскопаиъ подъ № 1).
Въ 70 шагахъ къ Ю. отъ предыдушаго паходится такой же плоскій 

курганъ, только съ еще болѣе разползшейся земляной насьшыо, такъ что за- 
труднительно опредѣлить ея границу. Высота насьши, на болѣе высокомъ вос- 
точномъ боку, 0,26 —  0,40 м., діаметръ 15 м. и окрулшость 67 шаговъ. 
Плоская насыпь кургапа рѣденько закидана мелкими плитками и камнями, 
не составляющими какой-либо опредѣленной фигуры. Если сѣверный бокъ на- 
сыпи и кажется выше другихъ. то объяспяется это тѣмъ, что курганы рас- 
положены на степи, имѣющей здѣсь замѣтный наклонъ къ сѣверу. Срединная 
часть кургана или вершина его находится не въ центрѣ, а ближе къ вос- 

точному боку, и имѣетъ видъ вздутія.
Въ 78 шагахъ къ Ю. отъ предыдущаго находится самый большой кур- 

ганъ въ этой группѣ: высота его съ сѣв. бока болѣе 2,13 м.̂  а съ южнаго 
бока 1,42 м., діаметръ 24,5 м., окружность— ИВшаговъ. Насыпь, имѣя куполо- 
образную форму па вершинѣ, идетъ па пониженіе къ югу, приближаясь къ формѣ' 
клина. По всей поверхности насыпи, не исключая и верхушки, внѣдрены 
камни, кое-гдѣ изъ земли торчатъ камни и плиты значительной величины, но 
такъ какъ опѣ вынуты или обломапы, то и пе позволяютъ судить объ ихъ 
первоначальномъ расположеніи и величинѣ) у самой подошвы кургана на с.-з. 
и ю.-з. сторонахъ лежатъ болѣе крупные кампи, но и они очень невелики 

(въ 1— 2 нуда).
Въ 56 шагахъ къ' югу отъ этого кургаиа находится плтый и послѣдній 

въ этой группѣ курган7>, выс. 0,90 м., въ 23,43 м. діаметромъ и въ 99 шаг. 
окружностью. Поверхность этого кургана совершенно деформирована: па ней до 
8 небольшихъ ямъ, вѣроятпо, хищническихъ или, можеіт. быть, образовавшнхся 
вслѣдствіе добывапія для какихъ-либо падобностей камней, которыхъ на курганѣ 

чрезвычайпо мало. Вся насыпь имѣетъ исправильную форму и отличастся отъ 

насыпей всѣхъ предыдущихъ кургановъ тѣмъ, что яа сѣверномъ боку она и 

ниже, п положе.



Въ 266 саженяхъ къ ВЮВ. (на ЮЗ.— 112®) отъ кургана № 2 описан- 

пой группы находятся нѣсколько кургановъ {в на рис. 2) кольцеобразной 
формы, подобныхъ описаннымъ раньше. Въ указанномъ разстояніи и направленіи 
находится курганъ съ кольцеобразной насыпью изъ окатанныхъ и угловатыхъ 

камней  ̂ діаметромъ 22,35 м., причемъ ширина самаго кольца равна 2,48 м., а 

высота его 0,27 —  0,35 м. Внутри кольца сдѣлана свѣжая хищническая выемка 
въ 2,84 м. поперечникомъ и до 0,71м. глубиной. Возлѣ южнаго края кольца 
этого кургана, въ разстояіііи около 0,70 м. находится оодобный же 
курганъ въ 5,40 м. діаметромъ, причемъ кольцо сложено изъ небольшого 

числа камней; курганъ этотъ также разграбленъ; внутри его кольца была 
выкопана въ направлепіи ВСВ. — ЗЮЗ. прямоугольная яма, размѣромъ 
2,13 м .х1 ,4 2  м., глуб. 1,35 м. *).

Въ 53 саженяхъ къ ЮВ. (ЮЗ.— 145®) отъ послѣдняго кургана находится 
подобный же курганъ въ 12,78 м. діаметромъ; кольцо его изъ рѣденько 
внѣдренныхъ въ землю камней имѣетъ поперечникъ отъ 2,13 м. до 3,55 м.; 
курганъ совсѣмъ плоскій, съ едва замѣтнымъ повышеніемъ на сѣверномъ боку 
и до 0,18— 0,22 м. на южномъ. Впадина въ срединѣ кургана едва замѣтна; 
самая средина отъ камней свободна.

Въ 16 саж. на ССВ. (СЗ.— 22») отъ этого кургана находится небольшой 
курганчикъ, всего въ 7,10 м. діаметромъ; онъ сплошь, но не густо, забро- 
санъ камнями по площади круга и представляетъ бугорокъ, возвышающійся 
па 0,18 м. (Отъ этого кургана около 47 саж. въ с.-в. направленіи до 
перваго. описаннаго въ этой группѣ кургана).

Такъ какъ въ южномъ направленіи больше не было кургановъ. то я возвра- 
тился на первый, описанный въ этой группѣ, разграбленный курганъ. Отъ него 
па ССВ. (СЗ.— 16^) метрахъ въ 13 находится небольшой кольцеобразный кур- 
ганъ въ 3,20 м. діаметромъ; этотъ курганъ также расхищенъ— на немъ зало- 
жена свѣжая яма въ 1,42 м. длиной, 0,80 м. шириной н столько н̂ с глубиной.
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‘) Какъ мнѣ удалось выяснпть, хищннчѳская раскопкп этнхъ кургановъ  
пропзнедена въ маѣ 1011 г. крестьяниномъ Вятской губ. С. С. Михѣевымъ 
и казакамп Донскоіі области (1-го Донского округа), станпцы Ермаковскоіі 
К. Т. ІІолупановымъ п Р. Ф. Тикучевымъ (Полупановъ изъ поселка Верхнеколь- 
цовскаго, а Тикучевъ—пзъ ст. Ермаковской). Всѣ онп переселяются въ Семппала- 
тинекую область, въ дер. Солдатову, гдѣ жпвутъ на квартпрахъ, разсчптывая 
причислиться. Хозяііства онп еіце пе устроилп, а наклонность кі> грабежу про- 
явилп. Въ хищнпческоіі раскопкѣ какъ въ этомъ мѣстѣ, такъ п въ другпхъ по 
Маііямирскоіі степи, онп миѣ прпзналпсь сами, заявивъ, что броспли эту работз- 
въ впду того, что нпчого но нашлп прн раскопкахъ кургановъ.
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Въразстояніи около 6,40 м. отъэтого кургана къ сѣверу (СЗ.— 8°)находится 
совершенно плоскій курганъ съ кольцеобразной каймой изъ камней въ 8,52 м. 

діаметромъ; ширина каймы 2,13 м., поперечникъ внутрп ііольца, свободный 
отъ камней,— 3,55 м., причемъ эта часть представляеіъ илоскую впадину. 
Камни въ кольцѣ лишь не густо внѣдрены въ землю и почти не возвышаются

надъ ея уровнемъ.
Къ СЗ. (по СВ.— 3180) отъ этого кургана въ 13 м. находптся такой же

точно курганъ, только больше размѣромъ и чуть выше, діаметръ 14,90 м., 
высота 0,22— 0,26 м.; кольцеобразная кайма около 3,55 м. поперечникомъ, обра- 
зованная изъ рѣденько внѣдренныхъ въ землю камней, охватываетъ широк}ю 
и плоскую впадину, діаметромъ въ 7,10 м., совершенно свободную отъ камней.

Въ 15— 17 м. отсюда на сѣверъ 
(на СЗт— 11<̂ ) находится послѣдній въ 
этой группѣ курганъ, въ 14,20 м. 
діаметромъ; къ кольцеобразной каймѣ 

его примыкаютъ съ разныхъ сторонъ 
небольшіе придатки, въ видѣ выложен- 
ныхъ изъ камня площадокъ или дугъ 
(рис. 3), увеличивающихъ діаметръ кур-

гана до 19,88 м. '
Отъ этого кургана, примѣрно, въ 113 м. къ западу (на ЮВ. 260®) 

находится памятникъ древности особаго устройства, въ впдѣ 7 глыбъ камня 
(около 50 пуд.), уложенныхъ по окрулшости круга на землѣ, поперечникомъ 
въ 3,55 м. Въ 8,50 м. къ югу (на ЮВ.— 186®) отъ этого памятника нахо- 
дится другое подобное же сооруженіе, также изъ 7 глыбъ валуновъ, уло- 
женныхъ по площади круга въ 3,55 м. діаметромъ. Оба этп памятника

раскопаны и въ своемъ мѣстѣ будутъ описаны.
•Мнѣ остается еще упомянуть о двухъ-трехъ небольшихъ земляныхъ кур- 

ганахъ, находящихся въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей къ В. отъ раско- 
панныхъ здѣсь мною земляныхъ кургановъ (б на рпс. 2), н о двухъ 
земляныхъ буграхъ по правой сторонѣ Майэмира предъ входомъ его вмѣстѣ 
съ р. Нарымомъ въ щеки,— чтобъ на этомъ и закончить внѣшнее оппсаніе

памятниковъ Майэмпрской степи.
Перехожу теперь къ дневнику раскопки двухъ земляныхъ кургановъ. 

Курганъ Л? 1. Какъ выше указано, этотъ курганъ-второй въ группѣ 

земляныхъ кургановъ, считая съ сѣвера.

Рис. 3.
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ІІробная ямка, вы- 

нутая близъ кургана  ̂пока- 

зала такой составъ почвы: 

на 0,35— 0,40 м. идетъ 
черноземъ, на 0,18 —  
0,22 м. свіітлосѣрая земля 

съ щебнемъ и камнемъ. 
Курганъкруглый и олосків, 
съ особенно пологой полой 
па западномъ боку и 
наиболѣе высокой на вос- 
точномъ. Онъ прорѣ:іанъ 
тра;;піеей съ запад  ̂ на

востокъ въ 4,25 м. шириной (рис. 4). Сверху, на глубину 0,71 м., которой опре- 
дѣляется и высота насыпи, шла земля, перемѣшанная со щебнемъ и камнемъ, 
очень затруднявшими работу. На этой глубинѣ, въ центральнрй части кургана, 
ребрами торчавшпхъ плитъ обозпачилась могила. Такъ какъ строительный матеріалъ 
сост̂ оялъ здѣсь большею частыо изъ плоскихъ голышей^и небольшихъ плнтъ, то 
стѣнки могилы нельзя было облицовать вертикальной ихъ установкой. Поэтому 
плиткя уложены были наклопно на стѣнкахъ ямы, одна выше другой; при 
раскопкѣ, по мѣрѣ углубленія, плитки сползали впизъ. По разработкѣ ямы и уборкѣ 
матеріала выяспилось, что могильная яма имѣла форму прямоугольника со 
скругленными углами и суживалась вглубь. По длинѣ могила расположена 
точпо съ запада на востокъ и имѣетъ длину 2,13 м., шир. 3,10 м.
и глубипу отъ поверхности уровня земли 1 0̂6 м., а отъ поверхности насыпи
0,78 м. Все дно могплы выложено плитами, непосредственно на которыхъ лежалп 
безпорядочно разбросанныя въ разныхъ мѣстахъ кости, принадлежавшія двумъ 
неполнымъ костякамъ молодого и пожилого человѣка, въ возрастѣ около 50 лѣтъ. 
Кости сильно разрупіены. Въ центральной части могилылежали половина нижней 
челюсти и кусокъ верхнечелюстной кости молодого субъекта; близъ ю.*з. угла 
могилы лежалъ неполпый черепъ пожплого субъекта (сводъ и височная кость); 
на полметра влѣво (къ 103.) отъ черепа и нѣсколько выше лежало боль- 
міое бронзовое зеркало (упікомъ внизъ); дальше къ В. и ниже зеркала ле- 
жали, перпендпкулярпо къ и>жной стѣнкѣ могилы, двѣ плечевыхъ кости, а аа 
ними, въ средпей части могилы, вдоль и близъ южной стѣнки, бедро. Въ с.-з. 
углу могилы безпорядочно леж.гіи бедряпая и голенная кости, ключица и пр.



я, кромѣ того, въ разііыхъ частяхъ моіилы ііаИдеііы еіце нѣкоторыя другія 

кости. Подводя итоги собранному матеріалу, нужно сказать, чт» въ этоИ мо- 
гилѣ остадось очень немііого костей отъ двухъ человѣческихъ костяковъ, а 
именно: ио двѣ пары бедряныхъ костеП взрослаго и подростка, двѣ плече- 
выхъ и ііо одной локтевой, лучевоИ, ІіЫа и ключицѣ подроетка, 1 йЬіа взрос- 
лаго, 3— 4 обломка трубчатыхъ костей, 3 — 4 фаланги иальцевъ, чаеть череііз 

взрослаго съ кускомъ верхнеИ и нижней челюсти, и отъ другого черепа лишь 
кусокъ нижней челюсти. По незначительному количеству костей, оставшихся 
въ могилѣ, и по безпорядочному ноложенію ихъ надо предположить, что мо- 
гила была еще въ древнее время разграблена, и такъ-основательно, что ни 
одной части изъ обоихі костяковъ не осталось на мѣстѣ. Но почему, въ та- 
комъ случаѣ, осталось зеркало? Или оно не представляло ,для древиихъ хищни- 

ковъ никакоИ цѣнности, или они его не замѣтили?
Плитняковый настилъ яа днѣ могилы, повидимому, былъ не^тронутъ.

Я "разобралъ полъ и подъ плитоИ въ восточпомъ концѣ могилы нашелъ 
половинку таза и кость ноги, принадлежавшія молодому барану (на рис. 4— «/).

Чтобъ исчерпать матеріалъ, замѣченный мною при разборкѣ этой могилы, 

укажу на то, что въ ю.-в. концѣ ея попался небольшой  ̂уголекъ, но золы 
нигдѣ не было найдено. Точно такъ же нигдѣ въ этой могилѣ я не встрѣ- 
тилъ ни одного горшечнаго черепка, что какъ бы указывало на то, что погре- 
бальныИ ритуалъ народа этой эпохи не требовалъ сопровожденія человѣка 
сосудомъ съ какимъ-либо содержимымъ. Кромѣ камней и илитокъ, могила 
была обложена еще и деревомъ, какъ объ этомъ свидѣтельствовали кусочки

гнилушекъ и ржавчинно-окрашенная земля. ^
Отваливъ плиты въ среднихъ частяхъ всѣхъ четырехъ стѣнъ могилы и 

изсдѣдовавъ почву, я нашелъ, что могильная яма была шире указанныхъ 
выше размѣровъ на какихъ-нибудь поларшина,— вездѣ былъ цѣликъ изъ крѣп-

кой бѣлоИ земли, смѣшанной съ мелкимъ щебнемъ.
Рис. 5 съ фотографіи, снятой во время раскопки кургана, дополнптъ

ііредставленіе о немъ.
Считаю н е  лишііимъ-дать описаніе полуразрушеннаго черепа, принадле-

жащаго, несомнѣнно, физически вполнѣ развитому субъекту. Лобная и темян- 
ныя кости коробки (безъ заднихъ частей теменныхъ и затылочноИ) сросшіяся, 
лобъ высокій(10см .) и доводыю широкій, съ развитыми падбровными буграми; 

по .уцѣлѣвшей лѣвой половинѣ верхнечелюстііоИ кости можііо судить о вы- 
давшихся скулахт^ спипка носа высокая, ио обломку лѣвой половины нижпей
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Рнс. 5.

челюсти видпо, 'что подбородокъ былъ шпрокій и не выдающійгя впередъ; 
зубы мелкіе, съ сильно стертыми короиками. Черепъ небольшой по объему и 
довольно толстостѣнный, высокій, съ продолговатымъ лицомъ. ІІрнннмая 
во вниманіс его 1іаЬі(и8, впдъ находившихся вдоль южнаго бока могилы, по 
линіи съ пимъ, длинныхъ костей рукъ и ногъ, а также нахожденіе въ могидѣ 
зеркала, я склоненъ считать ;>тотъ черепъ женскимъ.

Отъ черепа молодого субъекта былъ найдепъ лишь обломокъ лѣвой по- 
ловипы пижней челюсти съ петронутыми коронками дв^хъ задпихъ коренныхъ 
зубовъ.

При осмотрѣ тазовой кости и кости ноги барапа оіша.іось, что обѣ 
опѣ подпеі)глись дѣйствію огня. Можпо еше упомяпуть, что въ могилѣ былъ 
пайдепъ черепъ какого-то мелкаго грызупа.

Закончу описапіе кургана описаніемъ найденнаго въ немъ зерка.іа,
I

единственнаго металлическаго предмета, характеризуюшаго эпоху. Зеркало это—  
бропзовое, масспвное, превосходпо сохрапивпіееся. Опо представляетъ кру- 
жокъ діаметромъ 0,122 м., гладкій съ одной стороны и съ высокимъ 
заворочепнымъ подъ прямымъ угломъ краемъ съ другой, такъ что шприпа 
вс(*го края ободка достигаетъ 7 миллим.; въ центрѣ этой внутреппей поверх- 
ности находится высокая (I) м и л л и м і) и шпрокая (7 миллим.) петелька въ 
видѣ пластинки, поставлепной па плоскости дугой, съ піюсвѣтомъ въ 8 миллим.

и у р т т  2  иаходится въ 17 м. къ С. отъ предыдущаго.
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Рис. 6.

11а рис. 6 на передиемъ планѣ виденъ курганъ № 1, а на заднемъ— Л'» 2. 
На рис. 7 тѣ же курганы сняты съ другого пункта. Раскопка кургана производи- 
лась колодцемъ, ііоперечникомъ съ С. на Ю. въ 5,50 м., а съ В. на 3 въ 
6,74 м. По краямъ ямы встрѣченъ въ насыпи крупный булыжникъ (въ 1 — 4 пуда 
вѣсомъ), уложенный въ формѣ кольца, внутри котораго круппыхъ камней 
пе было. Я велъ работу «забоемъ», выражаясь пріисковымъ терминомъ, т. е. 
вертикальной стѣнкой выш. въ 0,54 м., причемъ подбитая кайлой снизу 
стѣнка обваливалась и глыбы земли и камня выносились наружу па рукахъ.

Г і г г .  7 .

П ьіп ускъ  *і‘2.



При углубленіи на 0,84 м. стали попадаться слѣды гнилушекъ, но установить 

по нимъ первоначальное расположеніе дерева и его виды и размѣры не уда- 
лось. Хотя земля и здѣсь была перемѣшана со щебнемъ, но въ значительно 
меньшемъ количествѣ, чѣмъ въ курганѣ Л? 1, почему работа шла успѣшнѣе.

Па глубинѣ около 1,40 м., т. е. на поверхности земли, пепосредственно 
подъ насыпыо, удалось прослѣдить бревешки,-уложенныя вдоль южной и восточ- 
ной сторонъ, непосредственно нодъ насыпью изъ камня. Углубившись до 2,84 м. 
(до 3,19 м. на сѣв. сторонѣ), мы добрались до нерушенной земли и съ 
горечью и недоумѣніемъ установили, что площадь въ 4 кв. сажени въ цен- 
тральноО части кургана была совершенно пустой,— въ черной и рыхлой .землѣ 
лежали лишь крупные голыши.

Послѣ этого была вскрыта вся восточная пола кургана, въ уровень съ 
окружающей курганъ поверхностыо земли. При этомъ обнаружилось, что вдоль 
сѣвернаго бока кургана, съ В., въ цѣлинѣ сдѣланъ былъ ходъ длиною 
въ 4,38 м., шир. въ 1,24 м.; ходъ этотъ достигалъ почти центра кургана 
и шелъ на глубинѣ 2,52 м. отъ поверхности самаго кургана, постепенно 
и полого спускаясь вглубь кургана и имѣя глубпну въ 0,40 м., такъ что чело- 
вѣку пролѣзть было можно. Падъ ходомъ, на глубинѣ ],77 м., поперекъ 
его (съ С. на Ю.) лежалъ деревянный настилт». Самый ходъ былъ заваленъ 
валунами и мягкой, «пухлой» землей.

Пужно предположить. что это былъ древній грабительскій ходъ, оспо- 
вательно использовапні.ій, до полнаго упичтоженія погребенія. Нли, можетъ 
быть, черезъ этотъ ходъ совершено перенесеніе праха, вызывавшееся какими- 
либо обстолтельсгвами? Па эту мысль наводнтъ весьма тщательное и полное 
освобожденіе могилы отъ всего, что въ ней находилось, о чемъ грабитслю 
хлопотать не было нпкакихъ основаній.

КЪ АРХЕ0Л0Г11І ЗА П А Д Н А Ю  АЛ ТАЯ . *

3. Р а с к о п к и  п о д ъ  С о л о н е ч н ы м ъ  б ѣ л к о м ъ .

Отъ дер. Іаловки, близъ которой производилась только что описанная 
раскопка, до стапицы Алтайской, по направленію на В., всего 40 ворстъ. 
Описывая курганы Майэмирской степи, я указалъ, что на В. опа ограничи- 
вается урочищемт» Бель-Карагая, которое представляетъ довольно высокос 
плато, служащее водо]шдѣломъ между і^ѣками Парымомъ и Бухтаі>*іой. Отсюда 
на В. вдоль Парымскаго хрсбта начинается сплошь горпстая сті а̂на. Па 
полпути между д.д. Іаловкой и Медвѣдкой, противъ ушелі.я Чурчут-су, у
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самой дороги есть два земдяныхъ бугра. Верстахъ въ 20, приблизительно, къ
В. отъ Бель-Карагая и вершины р. Нарыма, мы встунаемъ въ междугорную 
долину, расположенную по р. Солонечной, лѣвому нритоку р. Сарамсака (Са- 

рымсакты), впадающаго въ р. Кульмесъ, лѣвый притокъ р. Бухтармы. Въ 
верховьѣ р. Солонечной находптся одна изъ высшихъ точекъ Нарымскаго 
хребта, нокрытаго въ этомъ мѣстѣ пятнами вѣчнаго снѣга. Отсюда по Соло- 
нечной простирается высокогорная степь, въ видѣ покатости отъ подошвы 
хребта; въ 7 верстахъ отъ станицы Алтайской на 3. степь эта достигаетъ 
нанбольшей ширины— 3 верстъ, а выше и ниже по р. Сарамсаку она съужи- 
вается у ст. Алтайской до верстъ и ниже ея верстахъ въ 4 5 исче-
заетъ. Въ самомъ широкомъ мѣстѣ этой степи и находятся курганы.

Одинъ изъ нихъ, значительной величины, находится на 7-й верстѣ отъ 
ст. Алтайской по дорогѣ въ д. Медвѣдку, у самой дороги, у верстового 
столба (курганъ этотъ раскопанъ подъ № 1 и подробное описаніе его будетъ 
дано ниже). Отъ этого кургана къ С. (наСЗ.— 6®) приблизительно въ 125 м. 
находится земляной курганъ въ 21,30 м. діаметромъ и въ 1,06 м. высотой; у* 
основанія насыпь обложена кольцомъ камнеп въ одинъ рядъ съ небольшими 
промежутками. Въ насыпи рѣденько внѣдрены камни, и только плоская вер- 
шина и восточная пола кургана густо ими покрыты. (Раскопанъ подъ № 3).

• Отъ этого кургана къ С. въ двухъ десяткахъ метровъ находится маленькій 
плоскій курганъ въ видѣ слабо обозначеннаго кольца камней, діам. въ 2,13 м. 
Въ 2ДЗ м. къ С. отсюда еще курганъ съ незначительной насыпью, 
рѣденько, но весь забросанный камнемъ*, діаметръ кургана 6,40 м. Въ 3,20 м, 
къ С. подобный же курганъ около 8,52 м. діаметромъ, со впадиной въ срединѣ. 
Отсюда на ССЗ. (на СВ.— 338<>) въ 3,20 м. такой же курганъ около 6,40 м. 

діаметромъ.
Отъ второго кургана этой группы (т. е. раскопаннаго подъ Л® 3), въ

противоположную сторону, къ Ю. (на ЮЗ. —  172^), въ 14 м. лежитъ кур-
ганъ около 14,90 м. діаметромъ и 0,67 м. высотой, со впадиной на вер-
хушкѣ до4,26 м. поперечникомъ; впадину окружаетъ какъ бы земляное кольцо

съ рѣдкими и небольшими, внѣдренными въ насыни камнямп (этотъ курганъ
раскопанъ подъ Л? 2). Въ томъ же направленіи дальше (па ЮЗ.— 174‘  ̂въ 3,20 м.
находится курганъ въ видѣ кольца, сложеннаго изъ довольно крупныхъ и
поверхностно лежащихъ камней, окружающихъ впадину въ 4,26 м. діаметромъ;
кольцеобразная насыпь нѣсколько возвышается на восточномъ боку; діаметръ

этого кургана около 9,60 м. Къ Ю.-В. отсюда (на ЮЗ.— 167®) метрахъ въ
2*
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17 находится такой же кургапъ въ 9,()0 м. діаметромъ, только съ болѣе узкимъ 

каменнымъ кольцомъ іі болѣе широкой, но нлоской впадиной. Отсюда къ Н)., 
въ 4,25 м. еще такой же курганъ по устройству и размѣрамъ, съ узкимъ камен- 

пымъ кольцомъ и широкой (5,32 м.) внадиной. Ьъ ближайшихъ окрестностяхъ 
больніе кургановъ нѣтъ.

Отъ расконаннаго кургана 1 къ 3. въ одной слишкомъ версті; (на 
ЮВ.— 264«) есть еще одинъ земляноіі бугоръ около 2,85 м. высотой, въ 
147ніаговъ окрулсностыо и 55 шаговъ ноиеречникомъ черезъ верхъ. Курганъ 
этотъ имѣетъ крутые скаты (восточный бокъ круче и выніе), мягкіе, съ очень 
небольшимъ количествомъ камня. Насыпь имѣетъ куполообразную форму; на 
верхушкѣ ея въ 3— 4 мѣстахъ есіь небольшія ямы— слѣды недавнихъ хищ- 
ническихъ раскопокъ  ̂ но онѣ поверхностны, и ими курганъ не испорченъ. Кур- 
ганъ этотъ находится отъ трактовой дороги къ ССЗ. (СЗ.— 335о) въ 237 ша- 
гахъ, какъ разъ противъ верстового столба, въ 8 верстахъ отъ ст. Алтай- 
ской но дорогѣ въ дер. Медвѣдку.

Въ раЁонѣ расположенія вышеописанной группы кургановъ находится 
также нѣсколько выкладокъ изъ большихъ глыбъ камня, подобныхъ встрѣ- 
ченнымъ на Майэмирской степи; нѣкоторыя изъ нихъ были раскопаны, 
но объ этомъ будетъ сказано ниже.

Перехожу къ описанію раскопанныхъ трехъ кургановъ.

Кургат М 1 раскапывался 23— 26 августа. Земляной бугоръ  ̂ окруж- 
ностью около 77 м. и діаметромъ черезъ вершину съ С. наЮ .— 25,50 м., 
а съ Б. на 3 .-2 4 ,5 0  м., лежалъ на нокатости съ Ю. на С., почему сѣвер- 
ный бокъ его былъ выше, достигая 2,84 м., нри высотѣ южнаго бока всего 
въ 1,55 м., тогда какъ общую высоту курганной насыпи нужно было счи- 
тать въ 2,30 м. На самой вершинѣ кургана набросанъ былъ крупный ка- 
мень на высоту 0,75 м., при діаметрѣ кучи въ 5,68 м. Камень былъ набро- 
санъ безъ примѣси земли; на самой вершинѣ кучи камнп были уложены 
подъ угломъ около 45‘‘, въ отвалъ кнаружи. Эта куча камня производила 
какое-то пеопредѣленное впечатлѣніе своей несвязанностью съ самимъ курга- 
номъ, заставляя преднолагать здѣсь или повторпое ногребеніе, нли самостоя- 
тельное сооруженіе для какихъ-либо иныхъ цѣлей. По уборкѣ этой кучи камней 
подъ ней ничего, кромѣ остатковъ сгнившаго дерева, не было найдено. Склоны 
самаго кургана имѣли около 35̂ * и были сплошь, хотя и не густо, закнданы 
внѣдривніимися въ землю окатанными камнями. Общій видъ кургана пред- 
ставленъ па рнс. 8.
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ч

Рис. 8.

Гаскопку кургана (см. планъ на рис. 9) я началъ шахтой, квадратной 

въ сѣченіи, по '2,13 м. каждая сторона. При углубленіи на 0,70 м. отъ 
поверхиоети кургана въ рыхлой землѣ въ центральной части стали встрѣчаться 

камни, а къ с.-в. углу, въ а обозначались верхнія частн двухъ камней, 
поставленныхъ стоймя; у сѣвернаго борта выемки подобранъ бараній блокъ и 
въ другихъ мѣстахъ позвонки и колотая кость ноги- барапа. ііри дальнѣйпіей 
выемкѣ, на глубину 1,38 м., почти во всю величину ямы показалось дерево, 
закрытое берестой и заваленное сверху крупными камнями, перемѣшанными 
съ очснь рыхлой черной землеИ; тутъ же сіояли и упомяпутые два камня, 
имѣвшіе по 1,06 м. длины. Какое они имѣли здѣсь зііаченіе, осталось не 
вылснепнымъ. По очисткѣ ямы выяспилось, что на глубипѣ около 1,40 м. вся 

она была застлана деревомъ, которое только 
вдоль восточной стѣнки не доходнло на 
0,35 м. до нашего обрѣза, а въ остальпыхъ 
бокахъ уіодило нодъ стѣнки обрѣзовъ.

Какъ ноказано на рис. 9, .ідѣсь были 

горизонтально уложены берсзовыя бревна 

нли обрубки, до 0,26 м. въ отрѣзѣ, мѣ- 
стами съ довольно хороніо сохраннвшейся 
короП. Дерево настолько разрушено и рас- 
плющено наваленными новерхъ его кам- 

нями, что сполна очистить весь этотъ на- 
стилъ не удалось. Сѣверо-восточный уголъ

(.'Г’

Тнс.
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ямы билъ свободенъ отъ дерева и оказался заваленпымъ камііемъ. По 

очисткѣ остатковъ дерева стала обозначаться и могильная яма, —  обозна- 
чился весь юго-занадный уголъ ея, какъ то отмѣчепо нупктнромъ на 
рис. 9; западный бортъ ыогильной ямы находился въ 2,58 м. отъ соотвѣт- 
ствующей стѣнки нашеИ высмкн, а южный —  въ 2,80 м. отъ южнаіч) 

бока выемки; окружающая съ этихъ двухъ сторонъ могильную яму земля на 
глубинѣ 1,73 м. оказалась цѣлиной. Въ виду этого первонача.іьную нашу 
выемку въ с.-в. углу пришлось расширить. Могила была почти квадратная, 
съ отвѣсными стѣнками и скругленными углами; при раскопкѣ земля отъ 
стѣнокъ легко отставала и только въ с.-в. углу была настолько тверда, что 
не различалась отъ цѣлика, а иотому я остановнлъ раскопку этого угла до 
выясненія, съ чѣмъ мы имѣемъ тутъ дѣло. Могильная же яма оказалась запол- 
ненною совершенно рыхлой, «пухлой», сухой, сильно распыляющейся землей, 
перемѣшанной съ довольно крупными окатанными камнями, между которыми 
образовались мѣстами щели и пустоты. При углуб.іеніи на 0,53— 0,71 м. 
оказалось, что и весь іо.-в. уголъ ямы состоялъ изъ цѣлой, нерушеной земли. 
Къ 3. отъ цѣлика находилась какъ бы небольшая могилка, отмѣченная пли- 
тами. На южномъ боку выемки, отгораживая большую могилу, стоялн, накло- 
нившись подъ угломъ около 45  ̂ къ С., довольно большія плиты, на которыхъ 
лежали еще въ два слоя плиты, уходившія вглубь и въ центръ большой мо- 
гилы; въ этой послѣдней, на глубинѣ 0,71 м., въ ю.-з. углу лежалн три боль- 
шихъ валуна, а подъ ними тонкія и довольно большія іілиты. Въ восточномъ 
концѣ ямы, на глубпнѣ 0,35 м. также лежала плита. Описываемое располо- 
женіе изображѳно схематически на рис. 10.

При дальнѣйшей раскопкѣ, вынувъ яму на глубину 1,33 м. и інириной 
въ 2,48 м. съ С. на Ю., обпаружили въ с.-з. углу ея какой-то подкопъ.

Рис. 10.
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иіедшій подъ цѣликомъ иа С.-З., ііричемъ сверху вся эта яма была силошь 

закрыта берсзовыми бревиами въ направлепіи съ С. на Ю. По очисткѣ ру 
шеиой земли выяснилось, чіо изъ большой ямы « на схематическомъ рис. 11 
были подбиты въ цѣликѣ сводомъ потолокъ и стѣнки могильной ямы Ііа 
глубину но горгшнтали  (по цѣлику на потолкѣ) въ 0 ,62— 0,71 м. По 
лучилась овальпая въ сѣченіи яма (на рис. 11 изображеііа пунктиромъ) 
длиною съ В. на 3. въ ‘2,30 м. и шириноИ съ С. на Ю. (отъ сѣверной цѣ- 
юй стѣнки и до воображаемой южноИ границы въ центральной ямѣ) 1,42. м.
На самомъ днѣ могилы, на глубинѣ 1,60 м. отъ поверхпости -земли, вдоль 

сѣвернаго бока показались кости; однѣ изъ нихъ лежали прямо на цѣлинѣ, 
другія (ребро, фаланга пальца, позвонокъ) на плиткѣ. Когда было очищено 
огь земли все дно могилы, то обнаружилось безпорядочное погребеніе очеиь 
небольшого числа костей человѣческаго костяка.-почти исключительно мелкихъ 
костей, каковы позвонки, фаланги пальцевъ, ребра; въ восточномъ концѣ мо- 
гилы на днѣ лежалъ плоскій ва.іунъ съ гладкой, полированной поверхностью, а 
новерхъ его-нѣсколько косточекъ (в на рис. 11); ближе къ западному концу, въ с 

лежалъ ерІ8ІгорЬеи8; близъ средины могилы въ Л лежалъ на цѣлинѣ илоскіП 
небольшой камень. Между этими костями въ концѣ первой трети могилы 
(считая отъ восточнаго конца) на средней линіи лежало небольшое точильце

{()  и близъ него бронзовый ножъ.
Изложивъ матеріалъ дневника раскопки кургана, попытаюсь сдѣлать ему

сводку, воспроизведя ее на схематическомъ чертежѣ № 12.
Съ восточнаго бока, съ поверхности земли подъ насыпью въ цѣликѣ 

прорытъ былъ ходъ, шириною въ началѣ около 1,05 м.; ходъ этотъ (а) по- 
степеиио понижался и расширялся до 1,33 м. На пути хода, на глубинѣ 
0 62 м , встрѣтилась коренпая порода, въ видѣ выступовъ камня. За ііими, 
къ заиаду, яма пошла вглубь и въ ширь въ крѣпкоЯ известковой землѣ 
со іцебиемъ и доволыіо крушіыми валуііами. Стѣны основиой ямы спущены 
вертикально, но не ровно: очевидно, порода съ трудомъ уступала тѣмъ несовер- 
шеннымъ мѣднымъ инструментамъ, какими при зтой работѣ пользовались; стѣны 
выколупывались и выдалбливались небольшимъ, повидимому, инструмеитомъ. Ходъ 

со спускомъ въ яму, видимо, устроенъ былъ для того, чтобъ но нему выно- 
сить изч. яиы крупные камии. Поыѣ того, какъ была выбита основная яма а , 
на сѣверномъ боку путемъ подбоя стѣнъ въ цѣликѣ была выдолблена ниша яйце- 

видной формы в; длина и ширина этой пиши и глубина подбоевъ приведена 
выше. На дн4 ішши, въ восточномъ концѣ ея и въ срединѣ, ближе къ

КЪ  АРХЕОЛОПИ  :иПАДІІАГО АЛТАЯ .
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южному боку, положеііы были плитки съ гладкоіі пове|.хвостыо, размѣромъ 
около 0.33 Х ’ 0,44 м. (Іколо этихъ плнтокъ и лежали косіи, изъ коюрыхъ 
собрано 18 позвонковъ, 14 ребвръ, одна ключица, 8 костсй стопы и пястья, 
22 костн на.іьце«ъ п 2— 3 обломка неопредіуіимыхъ костеЯ (тазовыхъ)- ня 
черепа или -шстсй сго, пи одной ииъ длинныхъ костей, таза. лопатокъ и нроч. 
здѣсь не наПдено и слѣдовъ. Загіімъ могила была .іасыиана землсй и кам- 
нями, а со стороны первоначальпой ямы, на глубинѣ 0,71 м. отъ новерх- 
ногти, были поставлены 3 —  4 довольно тонкихъ плиты около 0,71 —  
1,05 м. поперечникомъ, какъ бы ..акрывавшія входъ въ ни.цу. .Затѣмъ 
на поверхности былн насыпаны яемля и камли и все снлошь закрытб бе|№- 
зовымн отволами, въ направ.існ1и, какъ уже выше укмывалось, съ сѣвера 
на юп.. Около входа въ яму съ восточно» стороны также замѣтснъ слой 
берс,швыхъ стволовъ, снлопіь уложенныхъ въ направленіи перпендіікуляр- 
номъ къ предъидунишъ, съ лапада на востокъ. Все ато сооружсніе бнло за- 
валено камнями, сіиющивніими берсзовыс стволы. Повсрхъ слоя камн», тол- 
П1ИН0Ю въ 0,71 м. свсрху была набросана земля, смѣшанііая съ камвёмъ и



валунами, иа высоту около 1,05 м., а иа самуіо ворхушку ещѳ были на- 

ложоны толщиной въ 0,71 м. камни, и всо это вмѣстѣ взятос и образовало 
могильный бугоръ.

ІІа рис. 12 большой квадратъ обозначаѳтъ заложенную мноіо пѳрвона- 
чальную выѳмку, имѣвшую размѣры по южному боку 6,40 м.̂  по сѣверпому—  
6,17 м., по западному 6,30 м. и по восточному 5,68 м. Такимъ образомъ, 
около /̂4 моей выемки бугра пришлись на пустую землю въ сторонѣ отъ мо- 
гильной ямы. Я не поручусь за то, что въ полахъ кургана не осталось по- 
гребенШ поверхностныхъ или грунтовыхъ. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, нужно 
было бы снести весь большой зѳмляной бугоръ, но я не рѣшился тратить 
время па такую работу, послѣ того какъ убѣдился въ ничтожномъ содер- 
жаніи раскопанной цѳнтральной могилы.

При раскопкѣ насыпи кургана въ разныхъ мѣстахъ встрѣчѳно было не- 
большое количество бараньихъ костей — 2-3-позвонка и колотая для добыва- 
нія мозга кость ноги, ребро рогатаго животнаго и кость таза и ребро какого-то 

мелкаго звѣрька.
Какъ выше сказано, изъ предметовъ здѣсь найдены бронзовый ножъ и 

точильце. Бронзовый ножъ представляѳтъ узкую и длинную пластинку, 
слегка кривую; вѣроятная длина ножа (конецъ отломленъ) 19,7 стм. и не 
болѣе20стм. (вънатурѣ 16,9 стм.), а наибольшая. ширина (у головки руко- 
ятки)— 1,3 стм.; средняя толіцина пластинки около 2 миллим. Затупленное ребро 
рукоятки до пѳрехода его въ лезвіѳ ножа имѣетъ длину вмѣстѣ съ головкой 
рукоятки 8 стм. Головка рукоятки представляетъ стилизованную фигуру 
медвѣдя съ большой головой и особенно большими ямками, отмѣчаюнщми 
глазъ и ухо. Между головой и лапой сильно согнутой фигуры ѳсть узкое, 
продолговатое отверстіе для нодвѣшиванія ножа. Пластинка покрыта патиной. 
Точгільце представляетъ маленькую плитку изъ розовой яііімы, обдѣланной 
въ видѣ клина; длина плитки4,8 стм., ширина 2,2 стм. и толщина 0 ,6— 0,8 стм. 
Широкія поверхности плитки, особенно одна,— перовпыя, волнистыя, а наи- 
болѣе ровная поверхность имѣетъ близъ одного края нѣсколько параллельпыхъ 
насѣчокъ. Близъ толстаго короткаго края въ срединѣ точильца нросвсрлено 
двояко-коническое отверстіе, имѣющее наружпый діаметръ въ 6— 7 миллим., 

а внутренній— въ 3,5 миллим.
Куршпъ М  2, Въ 93 м. къ сѣвору (къ СЗ. —  7«) отъ предыду- 

щаго находитсл круглый курганъ съ кольцеобразной насыпью съ пезначи- 

тельной примѣсью камней  ̂ окружающей впадину въ2,13 м. діамотромъ; общій

КЪ АРХК0Л0Г1И  ЗАІІАДНАГО АЛТАЛ. 25



поііеречиикъ кургаиа 3,55 м., высота насыпи 0,44 м. Раскопкѣ подвергнута 
запавшая часть кургана. Несмотря на небольшую ведичину кургана, работа 
шла здѣсь съ большимп затрудненіями, въ виду большой плотности земли и 

обилія въ ней щебня. Консистенція земли была такова, что не было возмож- 

ности различить рушеную землю отъ цѣлика.
На глубинѣ 0,48 м. отъ поверхности показались небольшія плиты, коими 

была закрыта площадь въ 1,74 х  1,33 м. по длинѣ съ 3. на В. Нри
дальнѣйшемъ углубленіи до 2,75 м. отъ поверхности обнаружено было по-
гребеніе конл въ могилѣ слѣдующнхъ размѣровъ: длина съ ВСВ. на ЗН^З.—  
3,32 м., ширина 1,77 м. и глубина 2,84 м. Всѣ кости лошадинаго костяка

найдены іп 8і1и н опредѣлили поэтому 
первоначальное положеніе; конь лежалъ 

на брюхѣ  ̂ головою на ЗЮЗ., хвостомъ
на ВСВ., причемъ голова находилась

выше позвоночника на0,35 м. Костякъ 
принадлежалъ молодому экземпляру, 
кажется, рыжей масти, судя по остат- 

Р„с. 13. камъ кожи между вѣтвями нижней че-
лн»сти. Голова коня на западномъ концѣ 

была обставлена камнямп, какъ ноказано на рис. 13. Непосредственно за 
головой лопіади, къ 3., лежали кости барана —  тазовыя, 6 костей ногъ, до 
дссятка позвопковъ, 4 —  5 реберъ, блокъ, а въ ю.-з. углу лежали лопатка и 
черепъ барана. Ребра и позвонки барана лежали также вмѣстѣ съ позвонками, 
лопаткой и костями ногъ лоіпади.

Судя по остаткамъ, на голову коня была надѣта узда, ремни которой 
былп унизаііы бронзовыми ук])ашеіііями; бронзовыя удила съ остатками ремней 
я вынулъ изъ челюстей черепа, между которыми они были заисаты. Всѣхъ
атихъ мелкихъ украіненій собрано было свыніе 40 штукъ, болынею частью
хороіпо сохранпвшихся. Около лѣваго бока костяка подобрана одна бронзовая 
пряжка, а половиііа другой, парной съ нею, подобрана у костей лѣвой пе- 
редней погп вмѣстѣ съ другпми мелкими бронзовымп украшеніямн.

Самымъ пптереснымъ пзъ этихъ предметовъ являются удила. (Інп и.чящ- 
ной, легкой формы, лптыя. Самыя уднла состоятъ изъ двухъ половпнъ, свя- 
заііныхъ въ середпнѣ петлямп, какъ это дѣлается вообще у удилъ; каждая 
половина, длиііою въ 9 стм., представляетъ круглый стержепь въ 7 мпллим. 
діаметромъ; на одномъ концѣ этотъ стержсііь переходитъ въ кольцо, а на дру-
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гомъ обдѣлаііъ въ видѣ стремони, образуя отвѳрстіе ві> формѣ |)авііобедрсинаго 

треуголыіика; къ этому отверстію былъ прикрѣплеііъ рбмень узды, въ каждой 

половинѣ въ отверстіе заложена короткая вѣтвь вилки, общая длипа которой 11 сім., 
вилка состоитъ изъ дугообразнаго стержня и отходящей отъ него ниже средины 
вѣтви въ 4,5 стм. длиною; толщина стержня вплки одинакова съ толщиной удилъ; 
на трехъ концахъ вилкп сдѣланы болыпія (въ 7 миллим.) круглыя отверстія для 
ремней. Късожалѣнію, самые ремни пе сохранились, уцѣлѣли лишь ихъ остатки 

въ отверстіяхъ, и цотому нельзя увѣренно сказать, какъ приводился въ дѣй- 
ствіе этотъ удильный аппаратъ, но, несомнѣнно, онъ служилъ для твердаго 
управленія строптивой лошадью, нажимая вѣтвями вилки на самое чувстви- 
тельное мѣсто— верхнюю губу. Прикрѣпленіе ремня къ удиламъ было простое: 
въ концѣ ремпя, сложенномъ вдвое, прорѣзывалось отверстіе, сквозь которое 
пропускался другой конецъ ремня и затягивался петлей. Никакихъ сѣдель- 
ныхъ принадлежностей не найдено, но пара пряжекъ, изъ которыхъ одна 
служила крючкомъ, а другая —  петлей, и мѣсто ихъ нахожденія заста- 
вляютъ предполагать, что онѣ были прикрѣплены къ концамъ ремня, охваты- 
вавшаго коня поперекъ черезъ брюхо и спину и удерживавшаго какую-либо

подстилку или покрышку.
Какое устройство имѣла уздечка и какъ на ней располагались украшенія,

сказать невозможпо, потому что найдены лишь части ея въ разчлепенномъ
видѣ. нреобладали украшенія въ видѣ большихъ бронзовыхъ бусъ  ̂ на-
низанііыхъ на ремень, свернутый въ стержень; бронзовыя бусы представляютъ

довольно тонкія колечки діаметромъ около 1,2 стм. и шириной отъ 0,5
до 1 стм., боченкообразной формы. Для соединенія ремней, унизанныхъ
этими украшеніями, служили особыя пронизи съ головками на стержняхъ
и шарообразныя пронизи съ крестообравно расположепными внутри пхъ

отверстіями.
Кромѣ описапныхъ предметовъ въ этой могилѣ подобрапы еще четыре 

кости бараньихъ ногъ, расколотыхъ и обдѣланныхъ для употреблепія въ ка-

чествѣ шильевъ, и кусочекъ шлака.
Еурганъ М 3. Для начала работъ была замѣрена въ центральпой части

кургана нлошадь въ 7 кв. аршинъ, причемъ рабочіе были размѣщены по
всѣмъ угламъ одновременно. Этотъ обширпый съ виду, разползшійся курганъ
оказался съ мелкими погребеніями, съ безпорядочнымъ расположепіемъ костей
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и, главное, въ погребеніяхъ отсутствовала обычная
обстановка и болѣе или менѣс тщатсльное устройство могилы. Въ курганѣ
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было нѣсколько погребенШ, но я не нашелъ 

ни общей для нихъ обстановки, ни опредѣ- 

леннаго устройства для каждаго погребенія 
въ отдѣльности.

Въ ю.-з. углу произведенной мною выемки 
(рис. 14), иа разныхъ уровняхъ, на глубинѣ 

отъ 0,44 до 0,71 м. были встрѣчены безно- 
рядочно лежавінія кости подростка (а), сна- 

чала череііъ, къ 3. отъ него и глубже, на 

самомъ цѣликѣ, кости ногъ, а между ними 

и черепомъ— кости рукъ, надъ которыми по- 
 ̂ ставлены были нависшія іілитки. Повиди-

мому, срединная часть кургана была обложена кольцомъ изъ камней и 
валуновъ, возлѣ которыхъ и ленши эти кости.

Къ іо.-в. углу выемки, подъ насыпыо, на глубинѣ всего 0,35— 0,48 м. 
также лежалъ черепъ 6 (безъ нижней челюсти), длинныя кости нижнихъ ко- 
нечностей, одна шіечевая, половина таза и фаланга пальца.

Только въ с.-з. углу и вдоль сѣвернаго бока я встрѣтилъ на глубинѣ 
1 м. человѣческій костякъ, лежавшій- въ полномъ порядкѣ (в), головой на 3., 
лицомъ кверху съ вытянутыми руками, положенными, повидимому, на ниж- 
нюю часть живота (въ области лобковыхъ костей найдены фа.іанги па.5ь- 
цевъ). Еъ сожалѣнію, кости до такой степепи истлѣли, что опредѣлить по 
нимъ полъ невозможно; можно лишь предполагать, что здѣсь была по- 
гребена женщина и притомъ старуха. Слѣва отъ костяка, въ области жн- 
вота, на плиткѣ лежало каменное точильце, раздавленное на три куска. Справа, 
по другую сторону позвоночника, лежало большое бронзовое зерка.іо и не- 
далеко отъ него костяная трубочка; справа же, около костей ногъ, лежалъ 
какой-то костяпой предметъ въ родѣ шила и̂  наконецъ, въ области черепа, 
шеи и груди справа въ землѣ собрано десятка два различныхъ мелкихъ б}тъ.

Точильце представляетъ отлично обработанную и отшлифованную плитку 
іыъ розоваго плотнаго песчаника, длипою 11,5 стм., шириною 2,6 стм. н 
толщиною 1,1 стм.; къ обоимъ концамъ плитка чуть-чуть сужена, а съ ши- 
])окихъ боковъ спущепа на клипъ и скруглена; близъ верхняго края имѣется 
отворстіс, діаметромъ около 5 миллим., иптересное въ томъ отношеніи, что 
имѣетъ не двояко-копическую форму, какъ у мпожсства предметовъ зтого рода, 
а цилипдрическую.



Зѳркало— совѳрщенно подобноо описанному выше изъ Майэмирскаго кур- 

гана. только вще болѣе иассивное; діамѳтръ его 14,3 стм., высота бокового, 
заворочвннаго нодъ прямыиъ углоиъ края,— 9 илм.; потелька въцентрѣ вружка 
также представляеіті пластинку ш и р и н о й  въ 1 сти., а высотой въ 1,1 сім., съ 

просвѣтомъ около Ч стм.; пластиика, обрадуіощая петельку, украшена неслож- 
ныиъ орнаментомъ: вдоль краевъ ея сдѣланы вдавленныя, параллельныя 

краяиъ линіи, между которыми сдѣланы косыя и параллельныя между че

тырѳхъ вдавленныхъ липій. ^
Костяная трубочка очень напоминаетъ мѣрву для пороха у нашихъ кре- 

стьянъ-охотниковъ и инородцевъ, запирающихъ суженное отверстіе на днѣ 
иѣрки узелкомъ отъ реиешка, на которомъ она привѣшивается. Трубочка 

имѣетъ длину въ 2,8 сти., наибольшій діаметръ у верхняго края 2,1 сти., 
діаметръ противоположнаго края 1,6 сти.; б.шзъ этого края паходится 

суженіе трубочки, внутреннее отверстіе которой тутъ имѣетъ только 7 млм. 

Какое назначеніе иогла ииѣть эта трубочка, не берусь разгадать,
Костяной предиетъ представляетъ изящную нласіинку въ 6,4 ети. длиной, 

съ отломленнымъ концоиъ; вѣроятная длина цѣлой пластинки не превышала бы 
8 сти. Пластинка, совсѣмъ плоская съ одной стороны, состоитъ изъ го- 
ловки въ 2 см. длиной и двуграннаго лезвія въ 4,4 си. длиной и въ 7 мм. 
шириной; къ концу (сломанноиу) лезвіе постепенно суживается. Головка 

, нредставляетъ рельефное, изящно вырѣзанное изображеніе какого-то жи- 
вотнаго, но манерѣ напоиинающее изображенія животныхъ, штампован- 
ныя на золотыхъ пластинкахъ, которыя будутъ описаны ниже. іиѣлъ-ли 
этотъ предметъ назначеніе шпильки, шила или чего-либо другого, сказать

затрудняюсь. '
Бусы, собранныя около черена,— различныхъ разиѣровъ, вида и иате-

ріала. Пять штукъ расоространенной цилиндрическоИ формы изъ бѣлой мастики,

длиною въ 3 —  5 им. и діаметроиъ въ 4 мм.; въ Минусипскихъ курга-
нахъ эти бусы весьма часты. 6 - 7  бусъ изъ того же матеріала представляютъ

крошечныя бисеринки, не болѣе 2 ии. діаиетронъ и такой же длипы. Па-
вонецъ 8 бусъ изъ камня, въ видѣ плоскихъ кружковъ въ 1 - 2  мм.толщиной

и отъ 3 до 6 мм. діаметромъ.
Рядомъ съ описаннымъ выше костякомъ, иа томъ же уровпѣ, къ сѣвср- 

ному боку пайдены въ безпорядкѣ лежавшія кости бедряныя и голен- 

ныя и ключица. Никакихъ другихъ предметовъ въ этомъ курганѣ не было

найдено.
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4. Р а с к о і і к и  на в ерхней  Б у х т а р м ѣ .

Между группой только что описанныхъ кургановъ и станицей Алтайской 
кургановъ я не видѣлъ, но дальше на востокъ, между этой станицей и нахо- 

дяіцейся въ ІѴаверстахъ отъ нея деревушкой Котонъ-Карагай (прежде— военный 
ностъ) и къ сѣверу отъ Котона, близъ пашенъ его жителей, я осмотрѣлъ де- 
сятка два-три пебольшихъ кургановъ, снлошь сложенныхъ изъ камня. Діа- 

метръ этихъ кургановъ 8,50 м. — 10^65 м., высота 0,25— 0,35 м. Курганы 
мѣстами стоятъ въ одиночку, а въ одномъ мѣстѣ образуютъ группу около 
15 штукъ. Самый большой изъ нихъ достигалъ 21,3 м. въ поперечникѣ и 
имѣлъ насыпь, сложенную исключительно изъ булыжника на высоту до
1,0() м.; въ средипѣ этого кургана была большая яма, по бокамъ сѣверному, 
южному и западному еще 4 небольшихъ ямы.

Яо дорогѣ въ дер. Черновую ■ огь Котбнъ-Карагёя встрѣчаются бугры 
того же типа, т. е. небольшіе, сплошь выложенпые камнемъ; онн встрѣчались 
какъ въ одиночку, такъ п небольшими грунпани. Этого рпда кѵрганы встрѣ-
чаются также между рр. КотонкоП и Сарымсакты, но затѣмъ,' въ гористой
части пути они прекращаются.

Въ 16— 17 верстахъ отъ Котона, по правому берегу р. Бухтармы (по- 
выше моста черезъ нее) на крутомъ склонѣ расположены двѣ грунпы мелкихъ 
кургановъ, сложенныхъ изъ камней. Наконецъ, не доѣзжая дер. Черновой 

.верстъ 5, мы встрѣчаемъ много кургановъ средней величины того же типа.
Къ востоку отъ дер. Черновой, т. е. вверхъ по Бухтармѣ, тянется версты 

на 4 стень, въ видѣ пологаго склона отъ горъ нравой стороны Бухтармы, 
расширяювіаяся въ средней части версты на 4. По этой степи разсѣяно мнопі 
кургановъ, 10 насыпныхъ изъ камня, то плоскихъ, окруженныхъ кольцомъ 
камней, то въ видѣ невысокихъ земляпыхъ бугровъ съ внѣдренпыми въ зсмлѣ 
камнями. Курганы начинаются въ верхнемъ концѣ деревни, почти отъ 
утеса, подходящаго къ низинѣ. Здѣсь кургаіш небольшіе, съ наеыпью иіп. 
камня, видпы среди улицы и во дворахъ передъ ностройками. Бѣроятно, ыногіе 
курганы уничтожены, застроепы или разрушены при рытьѣ погребныхъ и 
другихъ ямъ. Но стоитъ отмѣтпть слѣдующіЯ фактъ. Жители ЧерновоЯ, кого 
я ни разспрашивалъ объ этомъ, удостовѣряли, что чудскихъ вепіей они не на- 
ходили; только крестьяпинъ Ив. Кузпецовъ разсказалъ, что однажды онъ на-
шелъ иа панінѣ пѣчто въ родѣ чугунііаго втулка .съ нерьями» или съ отвер-
стіямп для встапкп псрьевъ.



ІІри бѣгломъ обзорѣ этоП етепи, предшествовавшсмъ раскопвѣ, я уви- 

дѣлъ, что самыП большой бугоръ находится въ 3 верстахъ отъ Черновой 

къ востоку. Опъ весь сложеиъ изъ валуновъ иа высоту 1,06 м. Другой 
изъ значительныхъ бугровъ находится ближе къ деревнѣ. Опъ представляеп. 

илоскую земляпун) насыпь около 21 м. въ поперечникѣ, обнесенную вокруп> 
неглубокимъ рвомъ, на 8,50 м. прерывающимся навосточноИ еторонѣ, вакъ бы

для образованія входа.
ОсмотрѣннЫе мною курганн къ В. отъ дер. ЧерновоЯ, вверхъ по пра- 

вому берегу р. Бухтармы, распадаются на двѣ группы, раздѣлениыя свободнымъ 
промежуткомъ. Первая группа, начинающаяся непосредственно у домовъ де- 
ревни, нанесена на планъ; она состоитъ изъ 13 кургановъ. Саженяхъ въ 80 
къ С. отъ послѣднихъ домовъ въ восточномъ концѣ деревіш и въ полуверстѣ 

или нѣсколько больше къ В. отъ горы находится кургаііъ № 1, въ видѣ ко- 
нуса съ очень пологими боками, діаметромъ 29,80 м. и высотой въ центрѣ 
0,80 м.; вся его поверхность не густо засыпана некрупными голышами, самая же 
верхушка закидана крупными валунами и камнями; по окружноети, имѣющей 
около 106 м., курганъ обнесенъ кольцомъ изъ валуновъ, уложенныхъ по 
одному съ промежутками до 0,35 м. Въ разстояніи около 10,65 м. къ С. отъ 
этого кургана лежитъ небольшой курганъ № 2 въ 2,50 м. діаметромъ, съ кольце- 
образной насынью изъ мелкаго камня и гальки, а около 28 м. отъ № 1

0.-3 .— 14.0 находится небольшой кургаиъ № 3 (онъ раскопанъ иодъ 

№ 2 и подробное описаніе его будетъ дано ііиже). Отъ № 3 къ С.-З.— 12» 
въ 14 м. курганъ № 4,̂  раскопанпый подъ № 1. Отъ него на С.-З.— 3» 
въ 102 м. находится курганъ № 5, около 23,40 м. поперечникомъ и 0,88 м. 
высотой; насынь имѣетъ куполообразную форму, причемъ верхушка ея срѣзана 
площадью въ 6,40 м. и имѣетъ легкую впадину; съ новерхности курганъ 
весь закидапъ булыжникомъ и некруппымъ камнемъ. Отъ этого кургана 
на С.-З.— 250 въ 60 м. паходится кургапъ .№ 6 въ 9,95 м. діаметромъ 
и 0,63 м. высотой, такого же вида, какъ и иредыдущій. Въ 33 м. па
(1 __ 3 4 7" отсюда лежитъ кургапъ № 7, діаметромъ около 17 м. и

0,88 м. высотой. Отъ кургана № 1 въ 80 м. на С.-З.— 10» находится
курганъ .№ 8 съ плоской, липіь кое-гдѣ забросанной камнями пасыпью въ 
«,80 м. высотой, поперечиикомъ около 25 м. Между этимъ кургапомъ п № 1 
ніходятся сще два небольшихъ кургана, безъ иасыпи, съ кольцомъ изъ кам- 

ііей въ 6,40 м. діаметромъ; одинъ изъ нихъ, № 9, находится къ 16 м. 
отъ № 8 , а другой, № 10 ,- в ъ  36 м. Оп. кургана № 8 на С .-Ю .-107»
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(а отъ кургана Л? 1 „а Ю . - 3 . -  1450) въ 64 м. „аходится подобішй же

кургаііъ Л» 11. Отъ того же кургана 8 въ ііаправленіи па Ю .-З.— 118®

въ 42 м. находится небольшой курганъ безъ ііасыии, обставлепный круоныыи

камняміі-№  12, а въ ііаііравлсіііи на Ю. В.— 222» неболыііой бугоііъ 1.̂  
обсьшаішый кампемъ. ’

Кромѣ описаііііыхъ ку].гановъ, въ атой групііѣ въ рагишхъ «ѣстахъ 
находятся еіцс особыя колы,еобранмыя выкладки, ііодобныя встрѣчениымъ ііа 
Ыайэмирской стспи и по р. Солоііечной; нѣкоторыя иаъ нихъ раскопаііы. ІГо. 
какъ я уже отмІтидъ, сооружснія эти составляіотъ особый типъ, которому 
будетъ носвящеііа ііиже отдѣлыіая глава. Тамъ найдетъ мѣсто подробпое они- 
сан.е вст,іѣченныхъ :,дѣс. пыкладокъ и раскопки „ѣкоторыхъ изъ нихъ

Около^всрсты или немного болѣе к .  востоку отъ раскопанііыхъ курі^-

в х п Г ' «т. правому берсгу Бухгармы
ходяіц^ узкимъ мысомъ противъ пикета Чиіігистайскаго, разбросано мноі̂ о

кургановъ одного тина -въ  видѣ широкаго кольиа изъ некрупныхъ камней и 
улыжника. окружающаго плоскую ил„ впалую верхушку, свободпую оп. 

камней. Различаю.тся между собою эти курганы величиной и нѣкоторыми де- 
т т м и ,  сохраняя одипъ и тотъ жс ЬаЬіІпв. Кургаіш этой группы нанес.ны на 
п а іъ Вотъ ихъ описаніе. Курганъ 1 лвляетея крайнимъ къ горамъ пра- 

у г а  р. Ьухтармы. Онъ раскопанъ мною подъ № 3 и описанъ будегь 
чиже. Отъ пего метрахъ въ 19-ти по паправлепію къ Ю .-З -1 6 2 »  нахо 
Дится такой же курганъ № 2, также раскопапный мною (подъ Лг 4)
^  . . . г .  . .  ю .-3, - „ 0.  „  „ , 6 5  . .  . .

рѣденько выложено кольцо изъ камней № 3, діаметромъ 5,70 м ; въ 1 40 « 
отъ пего въ ту же сторону такой же курганъ - Л? 4, діаметромъ въ 

,Ь0 м., какъ у предыдущаго, насыпи здѣсь также нѣтъ, хотя ѵ V  4 
замѣтпо повышепіе па западномъ боку. Въ 5 м. по тому же направленію оп.

кургана находится подобный же курганъ № 5 въ 2,85 м. діаметромъ- 
пасыпи совсѣмъ нѣтъ, но въ кольцѣ кос-гдѣ встрѣчаштся очень круплые ва ’ 
луны. Почти въ 38 м. отсюда на Ю .-3 .-1280  ааходится курганъ 6 пред 
ставляющій іш ск ій  бугоръ, въ 0,35 м. высотой н 8,50 діаметромъ" спіоГ,

."̂ іГъ V ;:: \тг"'
в,алунами. Отъ 7 н а ' Г П і б о  0^ 1 з"і м " Г х :

плывшійся бугоръ Лі 8, въ 37,25 м. діаметромъ и о Г Г ^ ^ Г Г і с Г й
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на плоскоИ вершинѣ его есть три площадки, свободныхъ отъ камііей. Отъ 
№ 8 на С.-В.— 345° въ 75 м. находится очень плоскій, расплывшійся 

бугоръ № 9, въ 0,22 м. высотой и около 17 м. діаметромъ; это также 

краИній къ горѣ курганъ. Отъ кургана № 5 на Ю.-З,— 152° въ 29 м. лежитъ 
довольно большой кургапъ № 10, около 21 м. діаметромъ и до 0,70 м. высотоИ; 

онъ подобенъ по устройству курганамъ №№ 1 и 2, только выше и больше 
ихъ. Отъ него на Ю .-3 .-1 7 4 °  въ 16 м. такой же курганъ № 11, діаметромъ 

тоже около 21 м. Оба послѣдніе кургана, №№ 10 и 11, раскопаны и 
разграблены въ недавнее вреия мѣстнымъ крестьяниномъ Шестаковымъ, точно 
такъ же, какъ у самой двревни курганы разграблены крестьяииномъ Горохо- 
вымъ (Зыряновекимъ). Повсемѣстная грабительская раскопка кургановъ мѣст- 
ными жителями, не встрѣчая, особенно въ глухихъ мѣстахъ, никакого 

противодѣйствія, грозитъ неисчислимыми иотерями для науки.
Отъ кургана № 11 на Ю .-3 .-1 5 7 °  въ 14,35 м. находится курганъ 

№ 12, такой же, какъ № 1, только меньше: діаметръ его 8,50 м., а 
высота’ 0 ,1 2 -0 ,1 6  м.; на Ю .-В .-1 9 7 °  въ 30 м. курганъ № 13, въ 
6,40 м. діаметромъ и около 0,44 м. высотоИ; наеыпь его сплошь забросана кам- 
нями. Въ 51 м. отъ № 12 на Ю.-З.— 106° находится точно такой же курганъ 
№ 14, въ 7,45 м. діаметромъ. Въ 48 м. отъ .№ 14 на Ю.-З. 104 подобный
же курганъ № 16, въ 9,55 м. діаметромъ. Отъ № 16 на Ю.-З.— 156° въ 
13,85 м. навалена безпорядочная куча камнеИ безъ земли; какъ выяснилось, 
камни эти собраны при распашкѣ земли и сложены на межу между старыми 
нашнями. Отмѣчаіо это въ цѣляхъ предунрежденія будущихъ изслѣдователей, 

которые могутъ не найти объясненія факту нахожденія груды камней. Отъ 
кургана № 16 на Ю. въ 13,30 м. забросана камнями и голышами площадь 
круга въ 4,25 м. діаметромъ и кое-гдѣ обнесена по окружности крупными 
валунами; этотъ памятникъ помѣченъ мноіо № 15. Отъ № 16 на С.-З.— 26° въ '  
27,70 м. подобныИ же вурганъ № 17, около 2,85 м. діаметромъ. Отъ него 
на С.-В.— 278° почти въ 23 м. такой же курганъ № 18 въ 3,55 м. 
діаметромъ. Съ этого кургана мною сдѣланы повѣрочпыя засѣчки на кургапы:
№ 1 5 -Ю .-3 .- 1 6 8 ° ;  № 1 4 -Ю .-В .-2 3 1 ° ;  № 1 3 -Ю .-В .-2 6 1 ° ; .  № 1 1 -

С.-В.— 285°. Отъ кургана № 18 на С .-3 .-4 2 °  въ разстояніи около 55 м. 
совершенно такой жс курганъ № 19: камнями забросана площадь круга 
4,95 м. въ діаметрѣ, безъ всякой насыни. Съ этого сдѣлана повѣроч- 
ніія засѣчка на курганъ № 2 - С . - В . - 3 0 0 °  и онредѣлено разстояпіе

въ 175 м.
ВМПуСЕ-к 62.
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Оиисанными курганами, насколько

0 3 хватаетъ глазъ, и ограничивается вторая

группа, нанесенная на планъ рис. 16.

<1 о ‘ ^ Отъ стоящаго на краю въ этой группѣ
10 кургана № 15 на Ю.-З.— 95° въ 709 м.
^  находится курганъ Л'? 20; онъ стоитъ у
О  самой дороги въ 2 верстахъ отъ дер. Чер-

''•і '  новой. Курганъ этотъ представляетъ насыпь
^  12 крупнаго камня въ 0,70— 0,78 м.

О  высотой и въ 12,75 м. діаметромъ, а въ
окружности 45 шаговъ. Курганъ стоип. 
одиноко и отъ раскопаннаго мною № 2 
находится на С.-В,— 298° въ 600 м.; онъ 

• О  Дакже подвергался хищнической раскопкѣ.
Отъ кургана № 20 на Ю.-В. —  235° въ 

%о плоскій куполообразный
— ^штр бугоръ № 21, около 21,30 м. діаметромъ

15. II около 0,70 м. высотой; на плоской

верхушкѣ его выложено кольцо изъ камней, 
внѣдренныхъ въ землю, діаметромъ 2,84 м.; кое-гдѣ валуны лежатъ н на 
бокахъ кургана, но вообще камней на немъ мало, почему онъ пропзводитъ 
впечатлѣніе земляного бугра; частью опъ распаханъ, чѣмъ, вѣроятно, и объ-
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ясняется отсутствіе на немъ камней. Повѣрочная засѣчка съ этого кургана 

иа № 15 дала направленіе на С .-В .-3 2 5 ° , а разстояніе въ 25« м. Отъ 

кургана № 21 ііа С .-« .-3 8 °  въ 42 м. паходится нодобный же бугоръ, 
только меньшихъ размѣровъ; на нсмъ почти нѣтъ вамнеИ, но это нотому, что

курганъ распаханъ и мѣшавшіе камни выпуты. ^
Итакъ, отъ с. Чѳрновинскаго на востокъ, ввѳрхъ по правой сГоропѣ 

долипы р. Бухтармы, тянется па нротяжепіи 10 верстъ сухая степь, въ видѣ 
пологаго ската отъ нравобережныхъ горъ къ Бухтармѣ; степь эта тянется 
до такъ называемыхъ Арбатскпхъ воротъ, образуіощихъ сужепіе долипн. 

Это самая большая стень въ долипѣ верхпей Бухтармы; пачипаясь у 

с. Черновипскаго, она расширяется до 2 - 3  верстъ и вдается мысомъ въ 
пизппу Бухтармы ночти противъ Чипгистайскаго пикета (пемпого ниже его). 

На этой степи расположено и больше всего кургаповъ. Они гянутся и в , 
до р. Березовки, р. Берели и т. д., и всѣ одпотинные. На двухъ планахъ на 

рис. 15 и 16 напесена часть ихъ въ районѣ моихъ раскопокъ.
Теперь пѳрейду къ изложепію дневника раскопокъ.
Куітиъ № 1 (но описанію и на нланѣ первой групны кургановъ на 

рис. 15 онъ значится подъ № 4) находится къ С .-3 .-3 5 °  въ сотнѣ саженей 
отъ крайнихъ домовъ села Чернового. Внѣшній видъ кургана представляетъ 
кольцо изъ камней, поверхпостпо и густо внѣдренныхъ въ землю, діаметромъ 

въ 6,40 м., а высотой всего до 0,13 м.; кольцеобразная кайма на всемъ 
протяжепіи имѣетъ ширину 2,13 м.; средпяя часть кургана, охвачепная каймой,

представляетъ легкую впадину до 
2,84 м. діаметромъ. Первоначаль- 

пая выемка, какъ изображено на 
рис. 17, былазаложена съ восточ- 
ной полы кургана. На глубинѣ 
0^26— 0,30 м. подъ кольцомъ изъ 

камней пошѳлъ уже цѣликъ, а къ 
средипѣ ку ргапа стала обозпачаться 
могильпая яма и здѣсь ужѳ па 

глубинѣ не болѣе 0,08 м, пошелъ 
сплошной щебень, а на глубипѣ 
0,53 м. стали попадаться и круп- 

ные камни. Длина ямы съ В. на 3. 
опредѣлилась въ 1,90 м., а піи- Гис. .17.
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риііа II глубиііа— въ 1,20 м. Ііъ ю.-в. углу могилы, на глубиііѣ 0,80 м., 

на плигкѣ ложалъ атлантъ (ііервыП цозвонокъ, непосрелетвснно поддерживаю- 
іцій черенъ), а влѣво огь него— кусокъ верхняго реб|іа и три позвопка чело- 

вѣка и обломокъ кости ноги какого-то мелкаго животнаго. Въ средней частн 
могилы, б.іиже къ сѣверноИ стѣпкѣ, на глубинѣ 1,20 м., на цѣликѣ два куска 
нлечевыхъ костей. совершенно истлѣвшихъ. Окончательная разработка могилы 
и разборка ея показали, что никакихъ костей, кромѣ перечисленныхъ, а равно 
и ішкакихъ предметовъ здѣсь не было.

Куріанъ 2  (по описанію Л» 3) находится въ 11,35 м. огь преды- 
дущаго по направлеиію на Ю .-В .-2 0 0 “ . Это такой же плоскій, съ едва 
замѣтной насыпью, курганъ діаметромъ въ 7 м. Плоское кольцо изъ внѣдрен-

ныхъ въ землю некруппыхъ кам- 
ней— валуновъ и щебпя— имѣетт» 
ширину 1,42 м.; средняя часть 
внутри кольца рѣденько закидана 
мелкимъ камнемъ. Вообще по 
внѣшнему впду этотт> курганъ—  
типичпый для мѣстпости. Какъ и 
при раскопкѣ кургапа Л? 1, здѣсь 
сдѣлапа выемка съ восточнаго 
бока, какъ показано на рпс. 18. 
Вмѣстѣ съ землей здѣсь былъ 
смѣшанТ) мелкій щебень и галеш- 
ппкъ, но въ значительно мень- 
шемъ количествѣ и въ гораздо 
болѣе мелкомъ видѣ, чѣмъ въ кур- 

ганѣ Л* 1. ІІа глубинѣ 0,18 м. въ средней части кургана обозначилась 
яма. ІГа глубинѣ 0,30 м. у восточной стѣны могилы лсжали два камня, н
по средиііѣ и попсрскъ могилы безпорядочной кучей кускн плитъ до двухъ
нудовъ вѣсомъ, а на ілубинѣ 0,53 м. валуны и обломки п.іип. поирывали 
всю яму. ІІодъ одной изъ такихъ плитъ, почти въ средиііѣ могилы (ближе къ 
посточіюму концу) лсжала нижііяя трсть илечсвой кости, положенной въ 
мопілу въ видѣ обломка и въ нздрябіненъ состояніи. ІІ|іи дальнѣйінсй разборкѣ 
М01ИЛЫ и углублсніи ока,за.іось, что почти въ срсдинѣ могилы, на глубипѣ 
отъ повсгхности 1.1!) м., подъ кусками плитъ лсжалъ дѣтскій чеі.спъ бедъ 
ішжііей челюсти, на лѣвомъ боку, внизъ лицомъ. Чсрепъ-тонкій, съ очснь'

Рис. 18.



і ; ъ  АРХКОЛОГІИ ЗАІ1АД11АГ0 А Л ТА Л. 37

узкнмъ лицомъ н большими глазішцами; швы всѣ открыты. Справа отъ 
черѳпа и чуть выше лежала верхпяя иоловина іілечевой костП; принад- 

лежавшеН взрослому, старому человѣку. Къ 3. отъ черепа лежала дѣтская 
лопатка, а дальше, ближе къ с.-з. углу подъ плиткой,— кусАкъ дѣтской нижней 
челюсти. Глубже черепа найдены два позвонка— атлантъ и грудной. На 
самомъ днѣ могилы, на глубинѣ 1,55 м. въ іо.-в. углу обнаружены кусочки 
гнилушекъ, остатки которыхъ найдены также вдоль южной стѣнки могилы 
поверхъ плитокъ, кое-гдѣ устилавшихъ дно ея; на отмѣченной глубииѣ вдоль 
южнаго бока могилы стояли на узкихъ ребрахъ плиты, образующія стѣнку; 
вдоль южнаго бока подъ средней плитой. именно подъ узкимъ ея ребромі>, 
лежали четыре мѣдныхъ стрѣлки съ остатками древковъ, а дальше вдоль той 
же южной стѣнки на днѣ могилы— иіпиз и около нея остатки кожи, бронзовад 
бляха, остатки костяного гребня, кусочекъ ткани и остатки древковъ отъ 

стрѣлъ.
Вся могила представляется разрушенной. Она была выработана въ 

цѣлпкѣ, длипою съ 3. на В. 2^21 м. и шириною всего 0,84 м., на глубину 
1,55 м. Повидимому, вдоль стѣнокъ она была обставлена плитами и кромѣ 
того обложена деревомъ. Судя по обстановкѣ могилы, приходится допустить ея

разграбленіе въ древнее время.
Если допустить, что здѣсь были погребены «перехораниваемые» остатки 

покойниковъ, то въ такомъ случаѣ мы имѣли бы дѣло съ нетронутой обста- 

новкой могилы, т. е. съ ея облицов- 
кой плитами и деревомъ. Между тѣмъ 
здѣсь, помимо безпорядочнаго располо- 
женія костей  ̂ наблюдается хаосъ и въ 
первоначальной обстановкѣ могилы.

Остановлюсь на описаніи найден- 

ныхъ здѣсь предметовъ. Они изображены 

по фотографіи на рис. 19.
Мѣдныя стрѣлки— всѣ одинако- 

выя по формѣ и величинѣ. Онѣ трех- 
гранныя-трехперыя, съ удлипенпымъ въ 

формѣ клина стержнемъ, приспособлен- 
нымъ д-ія всажпванія въ расщепленное 

древко; обпіая [длина стрѣлъ 5 стм., 

длина стержня 2,7 стм. идлипа головки Гпс. 19.



стрѣлы 2,3 стм. Древки этихъ стрѣлъ, сохранившіяся въ видѣ немногпхъ ку- 
сочковъ, ііредставляютъ круглые стержни въ 5— 6 мм. діаметромъ.

Бронзовая бляхи ііредставляетъ доволыіо тонкую ііластинку круглую,
діаметромъ 10,2 стм., съ фигурнымъ и ажурнымъ краемъ; въ одномъ мѣстѣ

въ плоскости пластинки имѣется прямоугольный выступъ въ 1,9 стм.
шприно/і и въ 0,8-^1 стм. длипой, въ которомъ продѣлано круглое отвер-
стіе въ 6 мм. діаметромъ, для подвѣшиванія пластипки. ІІластинка разбита на

4 куска, при чемъ нѣкоторыхъ мелкихъ частей педостаетъ. Л склоненъ вндѣть 
въ этой пластипкѣ зеркало.

Отъ костяпого гребпя уцѣлѣлъ лишь пебольшой кусочекъ,— край, по 
которому можпо судить, что ширипа гребня была около 2,5 стм., причемъ 

длипа зубьевъ пе превышала одного стм. Уцѣлѣвшая часть состоитъ изъ 5 
зубьевъ, къ которымъ посажены на клей ещс 4 зуба, поцобранпые въ землѣ.

Что касается остатковъ кожи и ткани, то о нихъ трудно сказать что-
либо опредѣленное, въ виду ихъ незначительности. Кусочекъ кожи, какъ будто,
имѣетъ узорчато вырѣзапный край, напоминая край описанной бропз. пластипки,
и потому я предположилъ, пе былъ ли то кожаный футляръ для зерка.іа.
Кусочекъ ткани представляетъ, какъ будто, остатокъ рубца одежды изъ шерстя- 
ныхъ питей.

Л^рганг М  3  (по описанііо № 1 во второй группѣ Черповинскихъ 
кургаповъ) паходится верстахъ въ двухъ къ В. отъ деревпи и является 
крайнимъ кургапомъ къ горамъ, расположенныыъ на высокой степи.' Съ внѣшпей 
сторопы курганъ имѣетъ такой видъ: нлоская вершина въ 4,25 м. діаметромъ, 
съ легкой впадипой, окружепа пологими боками, па сѣверпой сторопѣ въ 2,85 н 
иіириііой, а па южной-въ 3,90 м., обсыпаппыми камнемъ и голышами въ видѣ 
широкой каймы. Діаметръ кургапа, такимъ образомъ, опредѣляется въ 11,35 м., 
а высота его— 0,57 м. Бся цептральная часть кургана, свободная отъ камня’ 
была раскопана шахтой, площадью въ 4 кв. сажени.

Па глубипу 0,18 м. шла черпая земля, глубже перемѣшанная со 
іцсбнемъ. Ыа глубипѣ 0,63 м., къ с.-з. углу выемки, межъ трехъ камней 
понались кусочки совершенно истлѣвшаго черепа, а въ самомъ углу, )ю выше, 
на глубинѣ 0,31 м., найдепа желѣзная оковка. 11а глубипѣ око.іо 0,70 м.’ 
стала обозпачаться круглая яма, заполпопная круннымъ шебнемъ, кусками 
камня, перемѣпіанпыми съ землей. Грапицы рушепой земли въ этпхъ усло- 
віяхъ опредѣлить было чрсзвычаПпо трудно; казалось, что на глубинѣ 0,90 м 

яма имѣла діаметръ около 2,85 м. и книзу воропкообразно суживаласі,. 11а
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глубинѣ 1,20 м. попѳречникъ ямы съ С. на Ю. имѣлъ 1,77 м., а съ 3. на
В. 2 м. Па глубинѣ 1,60 м. отъ поверхности близъ южнаго бока показа-

лись куски костей ноги.
На глубинѣ около 1,77 м. на днѣ ямы были установлены на 

ребра куски плитъ въ видѣ неправильнаго многоугольника; внутри огоро- 

женнаго такимъ снособомъ пространства поперечникомъ въ 1,05 м., къ сѣвер- 

ному боку ямы лежалъ черепъ, обращенный лицомъ къ В., въ полуразру- 

шенномъ состояпіи. Подъ черепомъ лежала нижняя челюсть, ниже ея позво- 

покъ и верхній конецъ плечевой, а затѣмъ и другія кости, кромѣ тазовыхъ 

и нѣкоторыхъ позвонковъ, которыхъ не доставало; такъ какъ всѣ кости, 

находившіеся на цѣликѣ изъ сѣраго песка, были въ сильно иструхшемъ 

СОСТОЯНІИ, ТО отсутствіе пѣкоторыхъ ИЗТі пихъ можпо объяснить полнымъ ихъ

разрушеніемъ.
Разборка костей оставила у меня такое впечатлѣніе, какъ будто иокой- 

нпкъ былъ погребенъ здѣсь въ сидячемъ положеніи, со скрещенными подъ 
собой ногами и съ руками сложенными передъ животомъ. А можетъ быть, и 
эта могила была разграблена и разрушена при ограбленіи? На эту мысль на- 
водитъ отсутствіе ясныхъ грапицъ могильной ямы и ни съ чѣмъ не сообраз- 
ная форма ея въ видѣ воронки, а также нолное отсутствіе обстановки могилы, 

къ которой древній человѣкъ относился такъ ревниво; здѣсь не было нпка- 

кихъ остатковъ предметовъ, дерева, углей, золы и т. п.
Разборка костей показала, что онѣ принадлежали старику, не особенно 

крѣпкаго сложенія; коронки зубовъ были съѣдены. Черепъ— небольшой, низкій, 
асиметричный, съ заросшими швами фронтальнымъ и сагитталыіымъ; нижняя 
челюсть легкая, маленькая, деформировавшаяся съ возрастомъ. Хотя черепъ 
былъ сильно разрушенъ и деформировался въ могилѣ, я сдѣлалъ на немъ 
нѣкоторыя измѣрепія. Передне - задній діаметръ (наибольшій длиннотный) -  

16,4 стм.: наибольшій широтный —  13,9 стм.; діаметръ высоты— 12,4 стм.; 
сагитт. обхватъ 27,5 стм.; вертикальный обхватъ 32,5 стм.; наименьшая 
ширина лба 9,25 стм.; разстояніе мелсду внѣшними углами глшіъ— 9,4 стм., 
а между внутренними-1,55 стм.; глазницы-продольный и поперечный діа- 

метры 3,95— 3,55 стм.; длина и ширина носа— ?— 2,15 стм.; ширина 
нижней челюсти-9,3 стм.; другихъ измѣреній, вслѣдствіе разрушенія лице-

выхъ костей, нельзя было сдѣлать.
ЕдинственннИ найденный здѣсь предмстъ —  жслѣзная оковка, изобра- 

женная по фотографіи на рие. 20, воабуждаеть сильное сомнѣніе въ нри-
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надлеисности къ этому ііогребеиію,— слишкомъ поверхностно найденъ 

этотъ предметъ. Онъ представляетъ обломокъ тонкой, выгнутой 

ііластинки, длиною въ 5,8 стм., шир. 1 , 4 — 1,8 стм., съ краями 

не нараллельными, а волнообразно вырѣзаннымир на пластинкѣ 

двѣ грунны круглыхъ отверстій въ 2 м. діаметромъ, симметрично 
Рііс. 20. расположенныхъ,— 4 въ одной группѣ и 3 въ другой.

Кургапъ Л“ і .  Этотъ курганъ— парный съ предыдущимъ и 
рядомъ С7і нимъ расположенный. По описанію онъ апачится подъ Л® 2 во второй 
группѢ куріановъ, нанесенной на ііланъ ііа рис. 16. Отъ кургана Л® 3 онъ на- 
ходится въ 15 м. на Ю.-З.— 162°. Діаметръ его 0,70 м., высота 0,62 м. 
Раскопка кургана также пачата шахтой, заложенной въ центральной части, 
площадыо въ 4 кв. сажепи.

Л долго не могъ найти и опредѣлить границъ моги.іьной ямы вслѣд- 
ствіе того, что опа была заложена въ грунтѣ, состоявшемъ изъ сѣраго 
песка, съ незначительпой примѣсыо камней и щебня. Только послѣ того, 
какъ на глубинѣ около сажени мы ііаткнулись на остатки дерева, я расши- 
рилъ шахту съ западнаго бока на 1,42 м., а съ сѣвернаго на 2,48 м., и 
при разборкѣ оріентировался. Ударами лопаты плашмя и ребромъ, ударами 
обухомъ кайлы по стѣнкамъ нашей выемки удалось добиться отставанія 
рушеной земли отъ стѣнокъ въ цѣликѣ и выяснить устройство могильной 
ямы. Она была вырублена въ цѣликѣ на глубину 2,57 м., и имѣла отвѣсныя 
стѣны и скругленные углы; длина ямы съ востока на западъ была 2,05 м., 
а ширина 1,50 м. Къ сожалѣнію, какъ* я ни берегъ стѣнки могилы отъ 
разрушенія лопатами, я не могъ найти на стѣнкахъ слѣдовъ орудія, коимъ 
въ древности выкапывалась яма, чтобъ опредѣлить его величину и форму.

Могила была расположена точно (опредѣлено по компасу) по странамъ 
свѣта. Въ іожной половинѣ ея сдѣлапа была обкладка на высоту 0,85 м. 
изъ толстыхъ плахъ, по длиннымъ сторонамъ поставленныхъ вертикально на 
ребра, а по короткимъ —  въ отвалъ кнаружи; обкладка эта имѣла длину 
внутри (сѣвернаго и южнаго боковъ) 2 м., а ширину всего 0,70 м. Съ
длинпыхъ боковъ были установлены не строганыя плахи въ 0,26 0,33 м.
шириною, изъ листвепичнаго, какъ выяснилось, лѣса. Лѣсъ тесался какимъ- 
то ііебольшимъ инструмептомъ съ округленнымъ лезвеемъ, судя по тому, что 
отдѣльпыя стесины имѣли видъ кружковъ, діаметромъ въ 2— 2,5 стм. Одна 
изъ плахъ, судя по уцѣлѣвшей пебольшой части поверхности, съ наруж- 
пой стороны была стесапа, а въ концѣ скруглена (описаниымъ выше
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инструментомъ). Эта обкладка, повидимому, имѣла сверху покрытіе, вдоль 
могилы и иосрсдинѣ ея, опираясь концами ііа доски коррткихъ боковъ, била 

положсна узкая, вершка въ два, плашка. Свсрху, па высотѣ около 1,05 м., 
могила была засыпана глиной и какъ бы утрамбовапа, что первоначально и 

ввчло моня въ заблуждспіе, не позволивъ отличить рушеную зсмлю отъ 

цѣлика.
Ирострапство внутри обкладки и на днѣ могилы было заполнено костями, 

хотя и полнаго человѣческаго костяка, но лѳжавніими въ безпорядкѣ (рис. 21). 

У средины южнаго бока лежалъ черепъ иа лѣвомъ вискѣ, теменемъ къ 
западу и вглубь могилы, такъ что (огашсп ѵегІеЬг. смотритъ къ востоку и 

кверху. Непосредственно подъ че-
репомъ— головка и верхняя часть 

бедра (лѣваго)  ̂ а къ западу возлѣ 
черепа— два поясничныхъ позвонка.
Вдоль сѣверной стѣнки, ближе къ 
восточному концу могилы лежала 
правая плечевая кость, а подъ 
нею, у самой обкладки и попе- 
речно къ ней, лежалъ крестецъ 
и подъ нимъ глубже нѣсколько 
позвонковъ и лѣвая плечевая; ближе 
къ восточному концу ^гилы и поперечно къ обкладкѣ сѣвернаго бока лежала 
правая большеберцовая и непосредственно подъ нею и параллельно ей— гайіиз; 
за ІіЫа торчкомъ стояла лопатка, а глубже и параллельно боліішеберцовой 
другой гасііиз; вмѣстѣ съ послѣдпими костями лежали бараній крестецъ и два 
слѣдующихъ за нимъ позвонка. По средней линіи могилы, также ближе къ 
восточному ея концу и нѣсколько глубже перечисленныхъ костей, лежала 
половина таза; подъ лучевой костью оказалась другая половина таза, а подъ 

' нею нижняя челюсть, рядомъ же съ тазовой лежали другая лопатка, ключица 
и иіоиз. Среди этого переплета находились и др. кости— ГіЬиІа, пяточныя,
фаланги пальцевъ и проч. На самомъ днѣ могилы въ ю.-з. углу встрѣчены
два бараньихъ позвонка и бабка и значительно выше при выемкѣ земли

были встрѣчены кусочки бараньей лопатки.
Осмотръ костей и измѣрепія дали слѣдуюіДій матеріалъ. Черепъ имѣетъ 

хорошо раавитый, высокій, прямой и узкій лобъ, высокое темя, очень широкую 
заднюю часть; стрѣловидный шовъ къ затылку и затылокъ начали исчезать;



спинка иоса высовая; нижняя челюсть высокая; зубы сильно стерты, но всѣ 

цѣлы, на лѣвомъ коренномъ (второмъ) глубокая ямка. Передне - задній діа- 

метръ черепа (наиб. длиннотный) 17,7 стм.; наиб. широтный а) 4,6 стм., 
б) 5,7 стм.; діаметръ высоты 13,9 стм.; горизонтальный обхватъ 54 стм.; 
сагиттальный обхватъ 33,5 стм.; вертикальный обхватъ 35,4. стм.; наименьшая 

ширина лба— 9,5 стм.; разстояніе между внутренними углами глазъ 2,4 стм.; 
глазницы, продольный и поперечный діаметры— 3,9 стм.— ?; ширина нижней 

челюсти 10,8 стм. Другихъ измѣреній не пришлось сдѣлать, такъ какъ 
черепъ нѣсколько разрушенъ.

Сборка тазовыхъ костей показала, что костякъ принадлежитъ мужчинѣ; 
поперечникъ таза м щ у  подвздошпыми костями 26,8 стм.; діаметръ отвер- 
стія— 11,2 и 9,1 стм. Измѣреніе длипныхъ костей дало слѣдующія вели- 
чины: длина праваго бедра 44,8 стм., лѣваго —  40,2 стм.; длина обоихъ 
большихъ берцовъ— 36,8 стм.; длина правой плечевой— 32,2 стм., лѣвой—  
32 стм.; иіпа 25,8 и 26,1 стм.; га(ііи8 —  23,8 и 24, 5 стм. Большая 
разпица въ длипѣ бедряныхъ костей заставляетъ предположить, не принад- 
лежалп ли они двумъ разнымъ субъектамъ, тѣмъ болѣе, что правая отли- 
чалась еще отъ лѣвой сильпой изогнутостью; на лѣвомъ бедрѣ не было слѣ- 
довъ пи перелома, пи какой-либо иной ненормальности. Въ длинѣ костей пра- 
вой и лѣвой рукъ также паблюдается разница, хотя и небольшая.

Изъ предметовъ въ описанной могилѣ пайдепы лишь двѣ костяныя 
стрѣлки. Опѣ лежали па днѣ могилы, поперекъ ея, одна у сѣвернаго, дру- 
гая у южнаго бока. Стрѣлки трехгранныя, заершенныя, съ клиновиднымъ 
стержнемъ для вса;киванія въ дерево; длина одной стрѣлки (другая полураз- 
рушепа, съ отломленнымъ стержпемъ) 6 стм., причемъ длина тѣла стрѣлы 
4̂ 5 стм., а длппа стержпя 1,5 стм. ^

. Самое интересное въ этомъ курганѣ —  совмѣстноо съ человѣкомъ по- 
гребсніе коня, но таіше безпорядочное, хотя и въ полномъ составѣ.

Уже на глубинѣ 1,95 м., у средины обкладки сѣвернаго бока могилы 
н вдоль ся встрѣтился черепъ лошади, лсжавпіій на боку и обрашснный 
мордой на западъ, темепемъ на югъ и нижней чслюстью на сѣвсръ.
Судя по зубамъ, черепъ припадлсжалъ самцу, молодому и крѣпкому; ко- 
ронки зубовъ очсііь извилисты и всѣ соверпіенно цѣлы. Па 0,35 м. глубжс 
черрпа, пепосредственно за доской вдоль сѣвернаго бока могилы, па дпѣ
ея лѳжа.іи всѣ остальныя кости лошади: вдоль доски лежалъ позвоноч-
ііый хребетъ (въ порядкѣ позвонковъ), крестцомъ обрапіепный на 3.
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(только С0СІ.Д11ІЙ съ крестцомъ позвопоіѵЪ пайдепъ былъ близъ с.-в. угла ямы); 

хребетъ въ средпей части былъ покрытъ плиткой; остальныя кости--рвбра, 

кости ноі"ь, бабки, копыта лежали на томъ же уровпѣ разрозпеііио. Это 

наводитъ на мысль о томъ, что и лошадииый костякъ, ііодобно человііческому, 

откуда-то перенесепъ въ эту могилу и погребенъ въ видѣ костей. Въ с.-в. 

углу, въ области ніейпыхъ позвонковъ встрѣтились четыре кабапьихъ к.шка 

въ просверленпыми отверстіями, а около пихъ обломокъ бронзовыхъ удилъ (?), 

костянал втулочка и двѣ костяныхъ трубочки.
При разборкѣ и очисткѣ могилы выяснилось, что па концахъ плахи 

сѣвернаго бока ея лежа.іи довольно большіе кампи, укрѣплявшіе деревяннуіо 

обкладку могилы человѣка. При уборкѣ, сѣверпой стѣпки подняты небольшая

фаланга пальца и бабка лошади.
Остановлюсь на описаніи предметовъ, пайденныхъ при костякѣ коня.

Два кабапьихъ клыка— крупной воличины, до 9 стм. длиной по дугѣ; 

близъ верхняго края оба клыка крестообразно просверлепы— 4 отверстія въ 

стѣнкахъ полаго зуба круглыя, діаметромъ въ 7 миллим.; въ концѣ всрхней 

трети клыка, по наибольшему поперечнику его просверлсно большое овальное 

отверстіе діаметромъ въ 0 ,8— 1 стм. Другіе два клыка меньшихъ размѣровъ—

8 стм. и около 6 стм. длипой по изгибу, причемъ послѣдній совсѣмъ не 

имѣетъ срѣзываіощей конецъ зуба плоскости; у перваго, кромѣ крестооб- 

разно просверленныхъ у верхііяго края отверстій, имѣотся еще одно отверстіе 

такого же діаметра на внутренней стѣнкѣ въ концѣ верхней тр̂ ети; у другого, 

съ обломаннымъ верхпимъ краемъ, имѣіотся два парпыхъ отверстія въ сред-

ней части внутрепней стѣпки.
Бронзовый обломокъ столь не великъ, что нельзя увѣренно сказать, отъ

какого опъ предмета; я предполагаю, что отъ удилъ, больше всего потому, 

что онъ пайденъ при костякѣ коня; онъ представляетъ овальное полукольцо 

діаметромъ (внѣшнимъ) 3 , 7 - 5  стм., съ отломкомъ вѣтви, отходящей отъ 

середины кольца; это— лишь четвертая часть половипки удилъ, если это удила.
К о стяная  втуло^ка имѣетъ усѣченно-коническую форму, діаметромъ 1,9 —  

1,2 стм. и 0,6 стм. высотой; въ пей просвсрлепо круглос отверстіе въ 8 мм. діа- 

метромъ. Костяныя трубочки имѣютъ 3,5 стм. длипы и 1,5 стм. въ діаметрѣ, 

пѣсколько расширены къ одному копцу; продольное отверстіе въ трубочкахъ 

і,а расширенпомъ концѣ имѣетъ діаметръ 1,3 стм., а на противоположномъ 

0,9 стм.; у суженпаго конца трубочекъ по наружпому краю сдѣланъ валикъ 

шириной’ въ 5 мм. у одной и въ 7 мм. у другой, съ глубокой насѣчкой

КЪ АРХКОЛОГІИ аАИЛДНАГО АЛТАЯ.



косьіми, ііараллелыіыми заі)убками; іірогивоположный, ]іасши[)енный конецъ у 

ірубочекъ сдЬлаііъ ])азліі'іно; у одной ііросверлено большое ііоперечное черезъ 

обѣ сті.нки отверстіе, діам. 1 стм., причемъ утолшеііниИ край имѣетъ 

рельефп^ш пырѣ,жу фестопами вокругъ трубочки; у д])угой отверстія п])освер- 
лепы крестообразію (такъ что въ стѣнкахъ трубочкн всего 4 отверстія), 

ночему и рельефная вы])ѣзка фестопами ііоситъ ііѣско.іько другой ха])актеръ.
Описаипыми кургаііами раскопки по верхней Бухтармѣ и ограни- 

чилпсь. ,Но я долженъ уііомяпуть еще объ одпомъ курганѣ, пача- 
томъ и пе окончепномъ. Ку])гапъ этотъ находится во второй группѣ и 
па іілапѣ рис. 16 зііачится подъ № 10. Про этои. имеппо кургаііъ крестьяііе 
разсказывали, что опъ расхищенъ и раскопапъ кр. Шестаковымъ. Къ 
раскопкѣ этого ку])гана, съ виду показавшагося мпѣ достаточно цѣлыиъ, я 
приступилъ выпужденпо, чтобъ чѣмъ - нибудь заііять освободившихся у меня 
рабочихъ въ то время, какъ съ осталыіыми я закаіічивалъ разборку 
кургапа № 4. Курганъ имѣлъ въ окружпости около 55 м., въ діаметрѣ ио
С .-Ю .-1 5  м. и по В.-З.— 15,35 м., въ высоту 0,58 м. Юго-восточный бокъ 
этого кургана, какъ и сосѣдняго 11, былъ зпачительпо выше другихъ 
боковъ (вдвое выше сѣвернаго). Вся средина кургапа представляла обшир- 
пую впадину, діаметромъ 7 м. Она заросла кустами гороховника и копоплей. 
Впадину окружала кайма изъ камней въ 4,60 м. шириной. На вершинѣ
кургана, во впадинѣ, я, по очисткѣ мѣстностп, заложплъ шахту въ 4 кв.
сажени, но мы сдѣлали немного.

21 августа всѣ рабочіе заявили мнѣ, что пмъ пеобходимо косить
поспѣвшій хлѣбъ и заканчивать уборку сѣпа, а потому они больше работать
у мепя не могутъ. Съ этимъ пришлось прпмириться. прекратить работы и 
уѣхать изъ Черновой.

Въ этой же группѣ мноіо были раскопаны еще два сооруженія, на
плапѣ рис. 16 обозпачепныя номерами 13 и 15. Они будутъ описаны
пиже, съ группой кольцеобразііыхъ выкладокъ пзъ глыбъ камня, раскапы- 
вавшихся также и близъ дер. Черновой.

АРХКОЛОГІИ ЗАПАДІІАГО АЛТАЯ .

Прѳжде чѣмъ нерейтп къ описанію раскопки кургаповъ по р. Кабѣ, сообщу 
бѣглыя паблюдепія о кургапахъ па пути къ пе].ева.іу въ сіістему Кабы.

Вверхъ по р. Вухтармѣ отъ оппсанпой выше кургаппой степп, на пра- 
вомъ же берегу, за Л].батскими воротами есть большой земляной бугоръ;



верхушка его состои'п> изъ камией— валуиовъ; у осиоваиія поставлеиы до- 

вольио высокіо камии (свѣдѣиія эти иолучеиы иугемъ распросовъ).
По лѣвой стороиѣ Бухтармы, по дорогѣ къ Чиигистайскому иикету, отъ 

мсста черезъ Бухтарму, изрѣдка встрѣчаіотся кургаиы того же типа— въ видѣ

камеииыхъ кольцеобразиыхъ иасыпей.
По дорогѣ изъ Чипгистая къ перевалу Бурхатъ чсрезъ Нарымскій хре- 

бетъ, въ 2— 3 верстахъ оп. ішкета по подошвѣ хребта встрѣчаются небольшіе 

кургапы въ видѣ сплошныхъ кучъ каміія. Иѣкоторые изъ этихъ бугровъ 
расположеиы линіямп съ сѣвера па іоп.. Послѣдній, встрѣчениый мною на 
этомъ пути, кургаиъ иаходится па перевалѣ, на самомъ сѣдлѣ, также въ 

видѣ кучи камней.

5. Раскоики ио правому берегу р. Кара-Кабы .

Рѣка Каба— правый притокъ р. Черпаго Иртыша, нижиимъ теченіемъ 

находящійся въ предѣлахъ Китая. Верхняя Каба иаходится въ русскихъ пре- 
дѣлахъ и представляетъ вѣтвистую рѣчиую систему. Съ перевала Бурхатъ въ 
южнуіо покатость Нарымскаго хребта я вступилъ въ долину р. Кара-Кабы. 
При спускѣ съ хребта Алатая и горъ, окружаюіцихъ верхпій консцъ озера 
Маркй (Марка-куль нашихъ картъ), по долипѣ р. Джаманъ-Еабы (иравый 
притокъ Кара-Кабы) и по долииѣ самой Кара-Кабы (лѣвобережной) встрѣ- 

чаются уже курганы въ видѣ небольшихъ насыпей изъ камня.
Первая послѣ перевала деревия на моемъ пути была Тюскаинъ или 

пос. Бобровскій въ додинѣ Кара-Кабы, еще въ 70-хъ годахъ ирошлаго сто- 
лѣтія образованный на китайской территоріи бухтарминскими выходцами, 
искавшими «Бѣловодья». Верхііій конецъ Тюскаина весь стоитъ на кур- 
ганахъ,— оии есть на улицѣ, во дворахъ, подъ иадворными иостройками. 

Одинъ изъ кургановъ, на усадьбѣ Ващеика, раскопаиъ подъ иогребпую яму. 
Раскопка произведеііа иа 1,05 м. вглубь, причсмъ ею захвачена какъ ру- 
піепая земля, такъ и цѣликъ, по никакихъ иредметовъ и костсй ііе встрѣчено; 

по словамъ Ващенка, во всю глубину выемки встрѣчался булыжникъ.
Л ие иредиолагалъ ироизводить здѣсь раскоиокъ, въ виду иоздияго 

времеии и длиииаго впереди маріирута, ио разсказы объ иитсресиой бабѣ и 
иоѣздка для ея осмотра иобудили мсия къ этому. Баба стояла иа кургаиѣ,

который поэтому и нужио было вскрыть.
Куріапъ М 1. Оиъ иаходится верстахъ въ 5 къ іогу отъ Тюскаииа,

на высокой стсии по правому берегу р. Кара-Кабы. Гис. 22 даотъ пред-
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Рис. 22.

ставлеіііе объ этомъ курганѣ и о стоящей предъ нимъ бабѣ; полоса .іѣса 
вдали тяііется по р. Топоречной. Рис. изображаетъ тотъ же курганъ съ 
іожнаго бока во время раскопки; линія лѣса вда.іи тянется по берегамъ 
Кара-Кабы; вдали горы Саръ-Эмиръ, уже покрытыя снѣгомъ (опѣ въ китаіі- 
скихъ предѣлахъ, за р. Ак-Кабой); на правомъ планѣ моя палатка, лѣвѣе рас- 
капываемый курганъ съ бабой и мои рабочіе.

]М іс . 28.



Кургаиъ представляегь плосвую квадратную ваИму изъ голыхъ каиией, 

безъ земли, окружающихъ внадниу около 5 м. иоперечникомъ, общій же но- 

неречникъ кургана 8,50 м. съ С. на Ю. и 9,55 м. съ В. на 3. Вся южиал 
сторона кургана сплошь обложепа кампями полосоИ въ 1,45 м.; па западномъ 
боку каВма эта имЬетъ 2,85 м., по па с.-з. углу имѣетъ расширсніе (въ видѣ 

илощади круга въ 0,90 м. діаметромъ); на сѣверномъ боку кайма какъ бы 

исчезаеть, заросла травой, но въ сторону отъ кургана вылоишнъ камнемъ 
плоскій кружокъ; на восточпой стоіюнѣ камней меньпіе, но на с.-в. углу 
спова площадь въ 0 ,70X 1 ,40  м., сп.іошь заложенная крунпыми вмупами; на 
ю.-в. углу замѣтно также расширеніе каймы, но камней въ немъ меньпіе. 
Между этими расширеніями, по ближе къ с.-в. углу, передъ курганомъ вкопана 
каменная баба въ видѣ четырехграннаго столба съ нояснымъ изображепіемъ 

мужской фигуры; баба поставлена на с.-в. боку кургана и лицомъ обращена 

на востокъ. Описаніе ея будетъ сдѣлано ниже, въ главѣ о бабахъ.
Въ срединѣ кургапа находилась, какъ сказапо, впадина. Опа имѣлавидъ 

воронки, углубленной на 0,35 м. и рѣденько забросанной камнями. 
По очисткѣ внадипы отъ камней, была заложена шахта въ 5 кв. аршинъ. 
Къ сожалѣнію, мои ожиданія отъ этой раскопки пе оправдались,-курганъ 

не далъ ничего иптереснаго. ' На глубинѣ 0 ,1 8 -0 ,2 2  м. у южнаго бока 
выемки попались остатки обуглившагося нетолстаго ствола лиственицы, .іе- 
жавшаго въ направленіи съ Ю.-В. на С.-З., а въ срединѣ ямы-конецъ верт- 
люга лошади. Сдѣлавъ выемку на глубииу 1,40 м., я убѣдился, что здѣсь 
нѣтъ могильпой ямы, а идегъ нерушеная земля такого состава, какой 
показала мнѣ нробпая лмка, вырытая первоначально близъ .т г о  кургана 
(подъ черной землей въ 0,14 м. тодшиной идетъ г.іина, смѣшанная со іцебнемъ 
и мелкой галькой и булыжпикомъ изрѣдка). Прекративъ расконву центральной 

части «кургана., я началъ разбирать кучки камней пооПѣ сторопы бабы, на 
углахъ с.-в. и ю.-в. Подъ камнями па с.-в. углу установлены были съ С. на Ю. 
на ребрахъ и въ наклонъ къ В. подъ угломъ около 45° четыре плиты, 
оволо 1 м. длиною и 0,60 м. шириною важдая, такъ что въ длину онѣ 
занимали мѣсто до 5 м. Около послѣднеИ на ю.-в. углу плиты лежала горизон- 
тально еще одна плита, подъ которою наИдено было нѣсколько угольковъ. Раско- 
павъ весь восточный бокъ кургана на нротяженіи 4,25 м. траншеей въ 1,05 м. 
пшрипой и на глубину 0 ,3 5 -0 ,4 3  м., мы патолвнулись на тотъ же цѣликъ.

При всврытіи южнаго бова, нодъ наваломъ вампя тавже обпаружились 

плиты на протяженіи 6,40 м., отвалеппыя кнаружи подъ угломъ въ
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45 . Вдоль сѣвернаго и заоадііаго боковъ подъ навалоиъ каиня пліітъ 
не было.

Выходило, что иа глубинѣ 0,17— 0,35 ы. отъ поверхности зеы.іи 
плитами, ііоставлеііными въ отвалъ кііаружи, былъ ограниченъ пряноуголь- 

ііикъ около 3 кв. саженей, а ііоверхъ этихъ плитъ сверху ііаложена наЛна 

изъ однихъ камней. Что же находіі.іось вііутри этого пряііоуго.іьника? Могнла, 
еще въ древности разграбленная? И.ш это было сооруженіе, ииѣвшее какое- 
либо иное назпаченіе? Даііными раскопки отвѣта на это не поіучево. Передъ 
серединой восточііой сторопы прямоуголыіика была вкопана на глубину 0,66 м. 
баба, ограждепная съ сѣвернаго и южпаго боковъ небо.іьшими плитками, посіа- 
вленными на ребра. Ни подъ бабой, пи вокругъ пея ничего не найдено.

К уріат  М  2. По направлеиію къ В. (на С.-В. —  345°) около
673 м. отъ предыдущаго кургана встрѣчается рядъ стоймя поставленныхъ
плитъ. Въ числѣ 21 штуки па протяженіи 177 м. онѣ идутъ линіей къ
правому берегу р. Кара-Еабы. Первая плита—самая высокая, въ 1 ,10— 1,15 м.,
всѣ остальяыя (20 шт.) маленькія; онѣ идутъ въ линію, нрямо на В., съ
промежутками сначала въ 6 ,4 0 -8 ,5 0  м., а потомъ еще больше, и по мѣрѣ
удалепія становятся все меньше и меньше, такъ что мѣстами верхушки
ихъ торчатъ почти въ уровень съ зсмлею, почему ихъ пришлось разыскивать 
въ травѣ.

Самая высокая плита изъ кварцитоваго слапца, безъ слѣдовъ какоИ- 
либо обдѣлки, была поставлепа у восточнаго бока пебольшого кургана, пред- 
ставляющаго круглую въ основаніи насыпь изъ камня въ 6,05 м. діаметромъ 
и въ 0 ,1 7 -0 ,2 2  м. высотой. Поверхность этого кургана сплошь закидана 
камнями и поросла между ними травой; па с. и ю. бокахъ на*ыпи по средин- 
ной липіи ея лежали въ разстояпіи 2,13 м. другь отъ друга два болѣе круп- 
пыхъ валуііа изъ бѣлаго кварца; они-то и выдавали самый курганъ, въ 
общемъ вссьма пезамѣтныП въ степв. Въ разстояпіи 0,70 м. отъ высокаго камня 
вглубь кургапа лежала небольшая кучка кампеИ. Рѣшнвъ раскопать этотъ кургаиъ, 
съ цѣлью выяспепія значенія лпнін нзъ стоячихъ камнеИ, я сдѣіа.іъ выемку 
среднсИ части кургаііа площадью въ 2,13 м. кв. По уборкѣ камнеИ, въ самой 
средпііѣ, па глубипѣ 0,13 м. нопалнсь двѣ ііебольшихъ плитки, лежавшихъ 
плашмя. Лиже ихъ, на глубпнѣ 0,63 м. были сложены въ видѣ воронки 
четыре валупа, а въ углублеіііи, образовапномъ такимъ способомъ, было положено 
около двухъ пригорпіней углеИ. Глубже попіелъ цѣликъ. Вся цептральнм 
часть кургана П|№дставляла руіпсііую, перекопаіінуго землю. Мною всл она

къ  ЛРХЕОЛОПН ЗІПЛДНЛГО АЛТАЯ.
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была вновь раскоиана іі пересмотрѣна, но ничего, кромѣ указаннаго выніе, я 

здѣсь нѳ нашелъ.
Я велъ еще здѣсь расконки особаго рода сооруженій, внервые мноіо 

встрѣченныхъ,— фигурныхъ выкладокъ изъ камня, коимъ я отвожу ниже 
бѵю главу. Кое-гдѣ около этихъ выкладокъ встрѣчались кольцеобравные кур- 

ганы раснространеннаго типа, но о нихъ я упомяну пиже, вь той же ілавѣ

0 выкладкахъ.

Верстахъ въ трехъ къ іогу отъ дер. Балыкты-Булакъ, подъ Мохиатой соіі- 

кой, въ верстѣ отъ впаденія рч. Булака слѣва въ Кара-Кабу, вь степи 
дится небольшой курганъ въ видѣ земляиого кольца съ рѣденько внѣдренными  ̂

въ него камнями, діаметромъ около 4,25 м.; кольцо окружаетъ впадииу въ 
0,18^-0,22 м. г.іубиной и 2,85 м. поперечникомъ. У восточпаго бока кур- 

гана поставлепа каменная баба примитивной работы, съ лицомъ, обращ 
нымъ па востокъ. Къвостоку отъ бабы, по линіи, въ р а з с т о я н і и  6 ,40--8 ,50  м. 

поставлены еще два подобныхъ камия, по безъ обдѣлки. Подробное описапіе

бабы будетъ сдѣлано ниже.
Въ началѣ пути огь дер. Балыкіы-Булакъ въ Чанагаты разбросано

не мало кургановъ въ видѣ пебольшихъ бугровъ изъ земли съ внѣ-
дренньши въ нее камнями. Верстахъ въ отъ деревни, при подъемѣ на
ѵвалъ въ сотнѣ саженей отъ дороги вправо стоятъ въ рядъ 5 каменннхъ
столбо’въ (будутъ подробно описіны въ главѣ о бабахъ). Въ 20 шагахъ о ь̂
нихъ на востокъ находится небольшой курганъ въ видѣ бугорка въ ,
0 26 м. высотой, закиданнаго по всей поверхпости, толыш не густо, камнемъ;

курганъ этотъ имѣетъ поперечникъ съ- С. на Ю. въ 4,25 м., а съ . па
только въ 2,13 м. Поверхность кургапа заросла кустами. Отъ кургана на
востокъ поставлены по линіи три небольшихъ камня, съ промежутками ме-

ждѵ пими около 6,40 м.
Не доѣзжая увала и находяпіеИся передъ нимъ ниаины, на возвышаю-

щейся передъ нею степи стоятъ два бугра изъ кампя одинъ противъ другого,

высотой не менѣе 0,70 м., а діаметромъ около 10,65 м.
Верстахъ въ 5 отъ дер. Чанагаты вверхъ по иючу Каска-булаку, на 

лѣвой его сторонѣ, въ 8 5 - 1 0 0  м. отъ берега находится одипокій свос-

обоазно устроепиый кургапъ (рис. 24).
О н і представляетъ бугоръ въ 0,90 м. высотой и 7,50 м. д.амстромъ,

КЪ  АРХЕОЛОГІИ ЗА11АДНА.Г0 АЛ ТАЯ .
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Ш .

вольно глубокая прямо- 
угольная выемка для до- 
бычи поселившагося здѣсь 
сурка. Наразстояніи 4,25 м. 
курганъ обнесенъ оградой 
нзъ такихъ же нлитъ и 
камней, в̂ ь формѣ квадра- 
та; ограда выложена ши- 
риной отъ 0,70 до 1,05 м., 
высотой мѣстамидо 0,53 м., 
а мѣстами на 0,09 — 
0,13 м. Длпна восточной 
стороны ограды слишкомъ 

м., а длина сѣверной 
стороны около 19 м. Въ 
срединѣ восточнаго бока 
ноставлены стоймя двѣ 
плиты на разстояніи одна 
отъ другой въ 1,05 м.; 
ими образованы какъ бы 
ворота для входа къ кур-

Г Г .  п ,  " "*

Первдъ сѣвернымъ бокомъ ограды, въ 3,20 н. отъ і.ея, сложсны двѣ 
О̂ учи камня: одеа противъ с.-в. угла, діаметромъ въ 2,13 м. и высотою 
> • •, друіая противъ средины ограды, овальной формы въ 3 7 2 X 2  13 м

понеречникомъ и въ 0,68 м. высоіой. ^  ч.

Среди киргизъ объ этомъ курганѣ с.іожена легенда: они разсказывашг  ̂
что здѣсь „охоронена д.вица. дочь какого-то кетайскаго .„новнГка ’

Всрстахъ въ 5 - 7  отъ опнсаннаго кургана но рч. Сѣнпушкѣ' (по кип- 
гизски-Тал-булакъ; длина ся верстъ 6; она впадаетъ въ р. Бугумуюсъ ппі 
вый притокъ р. Кара-Кабы), на лѣвоО ся сторонѣ, по ср!дне у \ 1 „ е 1  "  
возвышающепся среди болотъ степдѣ есть неЬльшой кургапъ! об,оже„ш « 
кругомъ камнями. Дать описаніе кургана нельзя, такъ кавъ въ 4 25 м „аіо 
Дится киргизская кыстау (зимовка) Дисюпа Тургунбаева, „ весь еірганъ ! ! Г
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лвнъ иавозомъ. Мѳня на это мѣсто привела граиитііая баба, поставлепная 

у кургаиа (описана будѳтъ ниже).
— 7

Группа кургановъ находится въ мѣстности Бугумуіосъ, верстахъ въ 

15 отъ Чанагатовъ на Ю.-З. по верховоИ тропѣ по Каскі-булаку, Сѣннушвѣ 

и черезъ Келеи-булакъ (иначе Давыдова рѣчка). Рѣчка Бугумуюсъ и степь, 
расположенная по ея лѣвому берегу, назвапы такъ потому, что въ этоймѣст- 
ности валялось преждѳ много роговъ  ̂ которыѳ ежѳгодно сбрасывали маралы 
(по киргизски бугу— маралъ, муюс— рога). Близъ горъ, ограничивающихъ съ 
лѣвой стороны долину р. Бугумуюса, находится около 40 древнихъ кургановъ, 
прѳдставляющихъ по внѣшности или кольцо изъ камйѳй, или небольшой бугоръ, 
забросанный камнемъ, діамѳтромъ по 6,40— 8,50 м. Курганы эти расположены 

линіями съ С.-З. на Ю.-Б. по 6— 7 и болѣѳ штукъ. Многіе изъ нихъ имѣютъ 
довольно глубокія ямы— слѣды грабительскихъ раскопокъ, вѣроятно, тѣхъ рус- 
скихъ, которые проникли сюда около срѳдины прошлаго столѣтія. Вообще жѳ 
всѣ эти курганы характеризуются мало опрѳдѣленными очертаніями. Къ этому 
нужно прибавить, что здѣсь множество сурковыхъ бугровъ, нерѣдко расположен- 
ныхъ и на курганахъ. Сурокъ селится семейно и, размножая своѳ потомство, 
увѳличиваетъ ходы, вслѣдствіѳ чего наростаѳтъ и бугоръ, достигая такой вели-

чины, что его трудно отличить отъ кургана.
Подобныя описаннымъ могилы я встрѣтилъ и дальше, н а ' своемъ вер- 

ховомъ пути къ пос. Акджайляу, по р. Сырлытаму, но эта мѣстность боло- 
тистая, со многими ключами, ' раздѣляющими гривы, по которымъ кое-гдѣ и 

расположѳны небольшіе каменныѳ курганы.

Во вреия моего пребыванія на Бугуюмусѣ мнѣ разсказали о много- 
численныхъ курганахъ въ мѣстности, извѣстной подъ названіемъ Чункуръ. 
0x0 —  глубокая впадина въ 20 верстъ длиной и въ 7 верстъ ширивой 
между правыми притоками Чѳрнаго Иртыша —  Кара-Вабой и Бугурчумомъ. 

Надо предполагать, что это —  благодатиый уголокъ въ районѣ, гдѣ обильныя 
пастбища и хорошіѳ урожаи хлѣба на посѣвахъ. Въ этой мѣстности круглый 
годъ живутъ урянхаИцы, каждов лѣто являются сюда иа кочевку киргизы 
кереи и цѣлое лѣто живутъ так і называемые игынчи, т. е. караульщики 

посѣвовъ хлѣба или, вѣрнѣе, —  поливщики полей. Немудрено поэтому, что 
Чункуръ и въ древнее время былъ заселснною мѣстностью. Мнѣ разскавали
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также довольно подробно о паходящейся въ этой мѣстности интересной бабѣ, 
свѣдѣнія 0 которой я изложу ниже.

По правой сторонѣ р. Белезека (правый притокъ р. Чернаго йртыша), 
верстъ 15 ниже его вершини, именно по выходѣ его изъ горъ па стень 

и до входа въ щеки, тянется увалъ; по этому увалу, на протяженіи 
2Ѵ» верстъ, почти до впаденія въ Белезекъ справа рч. Саркармы, на которой 

стот^ъ поселокъ Акджайллу (онъ же— поселокъ Успенскій), въ значительномъ 
числѣ расположены кургапы, разнообразные по величинѣ, составу и формѣ. 
ІІолосой съ С.-З. на Ю.-В. здѣсь идутъ мягкіе земляные бугры, высотой отъ 
0,70— 1,05 до 2,13 м. и поперечникомъ отъ 14,90— 31,95 м.; всѣ они 
расплывшіеся, полого-скатые; всего я пасчиталъ здѣсь такихъ кургановъ 
около трехъ десятковъ. По близости отъ нихъ (въ направленіи С.-В.-ЗЗО® 
отъ этой группы) идутъ каменные курганы, то плоскіе, сплошь закиданные 
камнемъ. около 7,45 м. діаметромъ, то выложенные камнемъ въ видѣ фигуръ 
(рис. 25), то, наконецъ, отмѣчаемые воронкообразной ямой на ровной поверх- 
ности, въ 0,70 м. глубиной, кругомъ обкиданной камнемъ, діаметромъ 
въ 8,50 м.

Гис. 26.

Остановліось па оппсапіи нѣкоторыхъ кургановъ. Одинъ изъ ннхъ 
земляной и находится отъ пос. Успенскаго въ ІѴз— 2 верстахъ по наоравленіго 
на Ю.-З.— 1050; окружность этого кургана— около 103 м., а высота около
2,85 м. Вершина кургана приходится не на срединѣ его, а къ западному 
боку, очень крутому; она забросана крупными камнями; къ восточному боку 
вершипа бугра срѣзана и образуетъ площадку въ 4,25 м. шириной п въ 
12,75— 14,90 м. длиной, лсжащую на 0,70 м. ниже вершины. Курганъ 
окруженъ плоскимъ рвомъ, 4,25 —  6,40 м. шириной и 0,54 м. глубиной; 
можетъ быть, ровъ этотъ— слѣды выемки, изъ которой брали землю для пасыпи.
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Рпс. 2С.

иа ВЮВ. отъ кургана, въ разстояніи 6,40 м., сложена куча крупоыхъ кам-

ной, около 4,'25 м. діаметромъ и въ 0,35 м. высотой.
Въ нолуверстѣ отъ пос. Усненскаго на Ю.-В. н а х о д и т с я  большой курганъ, 

весь сложенный изъ сравнительно мелкаго^камня; высота его около 2,85 м 
а окружность около 160 м.; окружность кургана обозначена вконанными неболь- 

шими плитамн и камнями (рис. 26). Это самый большой въ районѣ курганъ, 
по словамъ мѣстпыхъ жителей. Вокругъ него разбросано до 46 мелкихъ, искліо- 
чительно каменныхъ кургановъ. Они начинаіотся съ разстоянія въ 2,13 м. 
отъ большого, такъ что подошвами соприкасаются съ нимъ, и расходятся 
въ стороны отъ него- на 21 м . - Ю б  м. Одни изъ этихъ кургановъ иредста- 
вляютъ кольцеобразнуіо насыпь изъ камней, въ 6 ,4 0 -8 ,5 0  м. діаметромъ, 

по большей части съ ямой въ цептрѣ; другіе прсдставляютъ сплошную насыпь 
изъ камня въ 12 ,7 5— 14,90 м. діаметромъ; ипые представляютъ какъ бы два

сіитыхъ краями кольца изъ камней.
Верхушка большого кургана прсдставляется срѣзанпой площадью около

21 30 м. діаметромъ, имѣюшою видъ внадипы съ пологими боками, на глубину 
ло ’ і  06 м.; въ центрѣ внадины выконапа воронкообразная яма глубиной въ 

2 1 з ’ м. (рис. 27), нрошедшая всю толщу камня и достигшая повсрхности 
земли Яма эта, песомнѣнно, грабительская; по словамъ крестьянъ, грабителемъ 

бмлъ нѣкій Пахомовъ, парѣзавніій участки переселенцамъ. Ввѣ центральной 

впадипы сдѣланы ещо двѣ небольшихъ высмки камня, очевидно, такжо хищ- 

ническихъ но работа оказалась не по плечу, и ее бросили. Курганъ оказался 
застраховашшмъ своей величиной отъ всякаго рода грабитслей, чиновныхъ и
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% Рпс. 27.

нечиновныхъ. ІІужно замѣтить, что въ этомъ мѣстѣ курганы разбросаны на 
нлощади около квадратной версты, начинаясь почти отъ крайнихъ дворовъ 
носелка. Описанный каменный курганъ является однимъ изъ крайнихъ въ 
группѣ, близъ деревни; второй по величинѣ курганъ, земляной (рис. 28), 
находится въ полуверстѣ отъ поселка Успенскаго; третій по величинѣ, также 
земляной, мною измѣренъ и описанъ выше.

Гнс. 28.



Впѳремѣшку съ кольцеобразными каменными кургапами здѣсь встрѣча- 

лись также фигуриыя выкладки {ізъ каміія, ііайдснъ и каменішй столбі. со 

слѣдами обдѣлки; описаніс ихъ будотъ привсдоио ниже.

КЪ  АРХЕОЛОГШ  ЗАПАДНАГО АД ТАЯ .

Изъ Акджайляу я направился къ Марка-кулю и по его сѣверному берегу 

на р. Кальджиръ. Огибая озеро Марка изъ Урунхайки, носелка на самой 
верхней оконечности озера, ,на восточиомъ берегу, къ поселку Джеренькѣ, 
по уваламъ, спускающимся отъ горъ къ озеру, вдоль рѣчекъ Тополевокъ, я 

встрѣтилъ до дееятка небольшихъ земляпыхъ бугровъ.
Въ 1 ‘ /2 верстахъ выніе впаденія рч. Кызылашинки въ р. Кальджиръ, на 

правомъ берегу его находится довольно большой курганъ, ваваленный наверху 
вамнемъ, съ небольшой впадиной. Въ этой же мѣстности есть еще нѣсколько

бугровъ меньшаго размѣра.
Въ 2— 3 верстахъ отъ поселка Спасовки на р. Чандыбулакѣ (правомъ

притокѣ Кальджира) па увалѣ, въ районѣ пашенъ поселковыхъ крестьянъ нахо-
дится много бугровъ въ 0 , 7 - 0 ,9  м. высотой и отъ 8,5 до 10,65 м.
діаметромъ, сложенныхъ изъ камня и земли, съ значительной ямой въ серединѣ;
у одного изъ 7 кургановъ, расположенныхъ близъ дороги къ поселку, воронко-
образная яма достигаетъ 2,13 м. г л у б и н о й , — слѣдъ, несомнѣнно, хищнической

раскопки.
Въ верхнемъ копцѣ поселка и ниже его по лѣвому берегу Чандыбулака 

я насчиталъ 7 бугровъ изъ камней, внѣдренныхъ въ земляную насыпь, вы-

сотой до 0,7 м., а діаметромъ въ 6,4— 10,65 м.
На высокой степи по лѣвой сторонѣ р. Балй-Кальджира, праваго при- 

тока р. Кальджира, начиная отъ берега послѣдней рѣки, разсѣяно множество 
кургановъ, тянувіихся полосой на нѣсколько верстъ, до поселка Таутыкыра. 
Это земляные бугры куполообразной формы, съ внѣдрепными по всей 
поверхпости камнями, высоіой до 1,4 м. и болѣе и діаметроиъ оть 8,5 до 
12,75 м. Ближе къ горамъ, ограничивающимъ степь, есть высокій бугоръ 
с ъ ’ насыпапнымъ на верхушкѣ'сго камнемъ, па подобіе кургана № 1 , рас- 
копанпаго мпою близъ станицы Алтайской. Около нѣкоторыхъ кургановъ 

встрѣчаются стоячіе камни, но опи понадаются и въ одиночку безъ кур-

гановъ.
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I I . . Кольцеобразныя выкладки.

Ііъ иѣкоторыхъ мѣстахъ обслѣдоваилыхъ мною районовъ я встрѣтилъ, 
вмѣстѣ съ кургаііами, соорулсепія особаго типа, которыя я называю кольце- 

обра.зными выкладками. Оь виѣшней стороны сооруженія эти представляютъ 
такое устройство: по окрулсности 2,13— 3,55 м. діаметромъ  ̂ на совершенно 

ровной поверхности земли сложено 7 — 8 окатанныхъ глыбъ камня (валуновъ)^ 
вѣсомъ отъ 10 до 50 пудовъ; камни внѣдрены въ землю на одну треть, 
на половипу, на 2/3 своей величины, а иногда и совсѣмъ погружены. Такія 

сооруженія были встрѣчепы мноіо на Майэмирской степи, на покати по 
р. Солопечной близъ станицы Алтайской, по правой сторонѣ р. Бухтармы 
близь дер. Черновой и, паконецъ, па стени по р. Бала-Кальджиру.

Какое значеніе имѣли эти сооруженія, чѣмъ вызывалось ихъ устройство, 
въ какомъ отноіпеніи они находятся къ курганамъ, съ которыми я считаю 
ихъ одновременпыми, выяспить мнѣ не удалось. II могу только сказать, что 
среди мпогочисленныхъ памятниковъ древпости въ разлпчныхъ частяхъ 
Сибири я вижу такіе въ первый разъ и въ археологической литературѣ ни 
описанія, ни указаній на сооружепія такого рода не встрѣчалъ. Ближайшее 
изслѣдованіе и раскопка въ разныхъ мѣстахъ показали, ™  эти сооруженія 
отнюдь не служили мѣстомъ погребенія.

Одновременными съ сооруженіемъ кургановъ кольцеобразныя вык.іадки я 
считаіо потому, что какъ для нихъ, такъ и для сооруженія кургановъ рас- 
пространеннымъ матеріаломъ служитъ камень, во-вторыхъ потому, что оіш 
всегда находятся въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ курганами и ни разу не встрѣ- 
чсны мноіо особнякомъ, въ-третьихъ, случайная находка предметовъ въ одноіі 
изъ этихъ выкладокъ состояла изъ предметовъ бронзовой культуры.

1 . В ы к л а д к и н а М а й э м и р с к о й с т е п и.

Отъ раскопаннаго мною здѣсь кургана № 2 въ направленіи на Ю.-З.—  
1120 330  ̂ находится такое сооруженіе: площадка земли попереч-
пикомъ съ С. на Ю. въ 14,75 м. и съ В. на 3. въ 10,65 м.
обставлена семью камнями, изъ которыхъ три глыбы, находившіяся на
западномъ боку, представляли кварцевыо валуны болыпой величины, до

50 пудовъ, за ними шлп два кампя изъ плотной темпозоленой породы пудовъ



110 20 и, ііакоивцъ, на восточной стороіііі кольца находились двіі нлиты, изъ 

которыхъ нлита на іо.-в. концѣ кургана имѣла около 0,70 м. въ квадрагѣ и 
до 0,26 м. толщины. Иѣкоторыо камни внѣдрены въ землю ііа ноловину вели- 
чины, а нѣкоторые ночти на всю толщину —  около 0,40 м.; что касается

плитъ, то онѣ лежали плашмя. 5
Такъ какъ легчо всего было убрать плііты, то мы съ пихъ и наіали,

причемъ оказалось, что лежатъ онѣ непосредственііо ііа цѣликѣ изъ свѣтло-

сѣрой земли, смѣшанной съ мелкимъ щебнемъ.
Такъ какъ пврвоначалыіо я принималъ эти сооруженія за курганы оеобаго 

тииа и иотому нолагалъ, что ногребеніе находится виутри окруженнаго глыбами 
проетранства, то, убравъ плиты, нриетупилъ къ раскопкѣ этой внутренней пло- 
щадки. Мы сдѣлали выемку всей средней части на глубину до 0,90 м. и убѣ- 
дились, что здѣсь сплошь шла иерушепная свѣтлосѣрая земля съ мелкимъ
щебнемъ. Оставалось изслѣдовать периферію сооруженія, по которой лежали
глыбы камня. Такъ какъ оказалось не подъ силу передвигать валуны столь 
большого вѣса, то я рѣшилъ сваливать ихъ въ ямы, образованныи путемъ под- 
копа подъ камни. Такимъ путемъ былъ убранъ еначала довольно большой камень, 
лежавшій, какъ оказалось, на цѣликѣ. Затѣмъ стали подкапываться подъ 
самый большой валунъ изъ бѣлаго кварца и нашли подъ нимъ нѣсколько
предметовъ, сложенныхъ грудкой, а именно: бронзовыя удила, одинъ конецъ
которыхъ отверстіемъ лежалъ на бронзовой запонкѣ, въ свою очередь лежавшей 
во впадинѣ комка, состоявпіаго изъ группы какихъ-то листковъ и кусочковъ 
золота; изъ-подъ самаго камня былъ выкипутъ съ землей мѣдный кружокъ. 
Никакихъ другихъ предметовъ или слѣдовъ дерева, золы, углей, костей здѣсь 
не было. Точно такъ же при уборкѣ и всѣхъ осталышхъ камней мы убѣди- 
дись, что они ноложены были на нерушеную землю. ІІаходка кучки различ- 
ныхъ предметовъ подъ, кампемъ представляетъ чрезвычайный интересъ, какъ

это покажетъ нижеслѣдуіощее описапіе предметовъ.
Какъ ни представлялся певзрачнымъ съ виду найдениый комъ смятыхъ 

предметовъ съ крѣпко приставшей къ пимъ зем.іей, и какъ ііи старался я 
проявить полпое равнодунііе къ находкѣ, 'ііобъ отвлечь отъ нея внимапіс 
рабочихъ, отказавшись тутъ же разбирать этотъ комъ и завсрііувъ сго въ 
бумажку, я не могь разсѣять ихъ предположепій на счетъ того, чіо найдена 
золотая «чашка». Большой удѣльпый вѣсъ, отсутетвіе ржавчиііы и окисловъ 
убѣждали рабочихъ въ іомъ, что пайдено золото. Какъ быстро попеслась 

черезъ хребты пустнннаго края вѣсть о паходкѣ .золотой чаши» п какимн

^7
КЪ  АРХЕОЛОГІИ ЗАЦАДНАГО АЛ ТАЯ .



ііод]іобііостями на пуги она украсилась, въ этомъ мнѣ пришлось убѣдиться, 

выслушпвая на мѣстахъ моихъ остановокъ (наирим. на р. Кальджирѣ) раз- 

сказы объ «инженерѣ», о раскопкѣ имъ кургана и нахожденіи золотого сосуда. 

і і  слушалъ эти разсказы съ большимъ пнтересомъ, разспрашивалъ о нодробно- 
стяхъ, не подавая вида. что я самъ— этотъ счаст.іивый «ияженеръ».

Іолько по возвращеніи на ночлеі ъ̂ въ деревпю, оставшись одинъ и 
отдѣлавшись отъ любопытныхъ, которыхъ подогрѣли своими разсказами мои 
рабочіе, я рѣшился блпже разсмотрѣть мою находку. Но она представилась 

мнѣ столь сложной, столько было слоевъ листового золота, сложенныхъ одинъ 
на др}іой, что я не сталъ ее разбирать, боясь утратить какую-нибудь 
подробность совершенно мнѣ неизвѣстпаго состава находки. Все, что я 
рѣшплся сдѣлать, по пріѣздѣ черезъ нѣсколько дпей въ Котонъ-Карагай, это —  
взвѣсить комокъ смятаго золота, освободивъ его отъ приставшей земли. Въ 
комкѣ оказалось 23 золотника. Такъ эти предметы я привезъ нетронутыки 
въ Томскъ. Ботъ результаты моей разборки.

Бронзовыя удила простого устройства— изъ двухъ стержней или половинъ, 
на одномъ копцѣ оканчивающихся кольцомъ, а на другомъ, внѣшнемъ,—  
фигурой въ формѣ маленькаго стремени. Удила литыя, грубой отдѣлки. 
Общая длина ихъ 18,2 стм., а длина каждой половины 9,7 стм.

Какъ было указано выше, въ стремеобразное расширеніе одного конца 
удилъ входила ножкой бронзовая запонка; верхняя поверхность ея пмѣетъ видъ 
выпуклой пластинки запятовидпой формы, въ 2,5 стм. поперечникомъ и въ 
3,6 стм. длпной, покопвшейся на ножкѣ близъ широкаго края; высота ножки 
около 8 миллим.; ножка заканчивалась выпуклымъ кружкомъ въ 1,5 стм. 
діаметромъ.

Кружокъ— бропзовый, \іитой, діаметромъ 2,7 стм. и высотой около 
7 мпллим.; въ центрѣ его отверстіе діаметромъ въ 1 стм.; съ обѣпхъ олоскпхъ 
сторонъ кружка сдѣлана по всей окружности глубокая выемка, которую съ 
внѣшпей сторопы окружаетъ ободъ кружка, а съ внутрепней оставленный въ 
видѣ втулки край, окружающій отверстіе.

Перехожу къ описанію кома изъ смятыхъ золотыхъ пластинокъ. Въ 
самую большую изъ пихъ (№ 4 на рис. 29), чашеобразно изогнутую, была 
уложепы, одна поверхъ другой, пѣсколько пластпнокъ круглыхъ (№.№ 5 — 8 

па рис. 29), а подъ пими нѣсколько мслкихъ и, наконецъ, на днѣ маленькая 
бронзовая фигурка въ видѣ птичьей головкп съ длиннымъ клювомъ, обтянутая 
листовымъ аолотомъ. Всѣ прсдметы были покрыты чсрпымъ налетомъ химичг-

къ АРХКОЛОГШ ЗАПАДНАГО АЛТАЯ.
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№ 7.

№ 0.

Хо 8.

Рио . 29 (3/7).

скаго соединенія золота; опущенные мною въ уксусъ, они легко были возста- 
новлены въ ихъ естественномъ видѣ. при чемъ на нихъ оказались гравиро-

ванныя изображенія животныхъ.
Фигуры животныхъ— съ длиннымъ тѣломъ и длиннымъ хвостомъ, на 

концѣ загнутымъ въ короткій крючокъ, съ короткими прижатыми ушамп, 
съ лапами, пмѣющими когти, и на одномъ изображеніи съ раскрытой 
пастью, изъ которой торчатъ изъ челіостей длиіпіыс зубы (клыкн?). Это—  
изображеіііе дракона; ііа всѣхъ пластинкахъ фигура животнаго изображена 
въ формѣ овала: всс тѣло такъ согнуто, что конецъ хвоста почти касается 
морды. Самая большая пластипка, № 4, овальноП формы, длинныИ поперечникъ 

ея 17,3 стм., а короткіП 10,(і стм. На неП изображено животпое съ согну- 
тымъ тЬломъ, съ лапами подобранными и расположснпыми симметрпчно 

такъ что въ самоИ середннѣ овала переднія и задпія лапы параллельны, 
ндутъ другъ другу навстріічу и васаются коггями, которыхъ на каждой 

лапѣ по два; хотя все животиос изображепо сбоку, но лапы сдѣланы такъ, 
что изъ-за одной выступаетъ краИ другоИ; на спинѣ падъ псрсдннми лапами
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какой-то горбъ; шея длиііная, толстая; голова толстая, короткая, съ разинутой 

иастыо, иаъ которой торчатъ по одному длинному, крѣпкому и острому к іыку 
изъ обѣихъ челюстей; глазъ большой и продолговатый.

Иластипки №№ 5 и 6 представляютъ правильпые кружки діаметромъ въ 
7 стм. 11а обоихъ оттиснуты парпыя изображенія животныхъ, совершенно 

подобныхъ предыдущему, только животное свернуто здѣсь въ кольцо и изо- 
бражепо нѣсколько стилизованпымъ: контуры лапъ рѣзко очерчены по одной 
задней п передпей яапѣ. окапчивающихся утолщеніями, въ цептрѣ которыхъ 
круглыя вдавлепія; хвостъ короткій  ̂ окапчивающійся подобнымъ же утол- 

щепіемъ съ вдавленіемъ (вмѣсто крючка); голова толстая, ротъ сжатъ, тре- 
угольное ухо торчитъ и выдается.

Пластинки 7 и 8 имѣютъформу неправильныхъ оваловъ, поперечникомъ 
6,5 и 5,5 стм. Тѣ же лсивотныя изображепы здѣсь свернутыми въ кольцо, 
причемъ форма ихъ не находится въ соотвѣтствіи съ формой пластинки. Онѣ 
сильпо смяты, и потому трудпо разбираться въ деталяхъ рисунка; можно 
отмѣтить, что лапы изобрал(ены контурамп по одпой передней и задней, но 
оканчиваются когтями (тремя на передней и на задней); длинный хвостъ 
окапчивается крючкомъ.

Пластинки 9 и 10 , въ видѣ пе совсѣмъ правильныхъ кружковъ 
около 5,2 стм. діаметромъ, также смяты, особенно Л'? 9, и имѣютъ парпыя 
изображенія подобныхъ же животныхъ, описапныхъ подъ Л̂9Л̂« 7 и 8 , только 
мепьшихъ размѣровъ; въ ЛГ« 10 довольно хорошо сохранился рисунокъ толстой 
головы съ короткимъ рыломъ. большимъ продолговатымъ глазомъ и торча- 
щпмъ ухомъ.

Остается сказать пѣсколько словъ сще объ остальныхъ предметахъ, 
паНдепныхъ туіі) я{с. ЛІе 13— топкая, гладкая п узкая золотая пластиика, длиною 
въ 7,8 стм. и шириною въ 1,3 ст., съ суженными и скругленными концами, 
на которыхъ проколото по одпому отвсрстію. Подобпая же пластинка № 12 
имѣотъ 6,5 X  1,8 стм. Предмсты Л?Л[» 14, 15 и 16 изъ листового зо.іота пред- 
ставляют7>, повидимому  ̂ отрывки какого-то украшенія или облоцовки, о кото- 
ромъ трудпо что*либо сказать; это пластинки пеправильной формы, поперечни- 
комъ около 3 стм., съ выпуіѵлостями. Наконецъ, предметъ Л̂о ц  представляетъ 
лптую броішвую птпчью головку съ длиннымъ клювомъ, хорошо обтянутую съ 
пнѣіппей сторопы плющепымъ золотомъ, причсмъ отчетливо сдѣланы глазъ 
въ видѣ глубокой ямки, окруженной двумя концентрическимн валиками, и 

прорѣзъ мсжду челюстями клюва. Длинаголовки съ клювомъ 8 стм., діаметръ



совершеино круглой головки 3 стм. Близъ впѣшияго края головки съ 

внутреиией стороиы прииаяиа широкая иетелька въ видѣ дужки съ отвер-

стіемъ около 7 миллим.
Какъ попали всѣ эти предметы подъ камеиь? Вопросъ этотъ остается

открытымъ. По я думаіо, что совмѣстиость ііахождеиіл столь разиородиыхъ 

иредметовъ, между собоіо ие совмѣстимыхъ, и ііоверхіюстиое ихъ иахождеиіе 
поі\ъ тяжелымъ камиемъ указываіотъ иа случайиость-ихъ нахожденія, внѣ 
какого-либо обряда. Можетъ быть, эти предметы были ограблены нри рас- 
хищеніи кургановъ или какихъ - либо иныхъ памятниковъ древиости въ 
позднѣйшее время; можетъ быть, въ древнее время они были собраиы и вре- 
менно снрятаны подъ камень, а потомъ или ие найдеиы, или ііозабыты

и остались лежать, какъ «кладъ».
Отъ описанной кольцеобразной выкладки на Ю.-В.— 186« въ 10,65 м. 

находится подобное же сооруженіе изъ 7 валуновъ по 10 20 п ід о в ъ  вѢсомъ ,

разставлеиныхъ по окружности круга, діаметромъ въ 3,55 м. Всѣ камни, 
и здѣсь лежавшіе на цѣликѣ, были убраны. Земля какъ подъ камнями, такъ 
и внутри ограниченнаго ими пространства была раскопана, но никакихъ 

слѣдовъ человѣческихъ рукъ здѣсь не найдено.

2. В ы к л а д к и  по р ѣ ч к ѣ  С о л о н е ч н о й .

Отъ раскопаннаго въ группѣ кургановъ по лѣвой сторонѣ рч. Солонечной 
кургана № 1 въ сотнѣ саженей по направленііо на С .-В .— 352» находптся 
самая дальняя въ этомъ мѣстѣ кольцеобразная выкладка изъ 8 камней, 
ограничиваіощихъ пространство около 1,40 м. діаметромъ. Въ травѣ, покры- 
вающей поверхность земли, соору к̂еніе это мало замѣтно, потому что нѣко- 
торые камни вросли въ земліо на /̂з своей высоты, а другіе въ уро- 
вень съ поверхностыо земли. Снаружи казалось, что кольцо состоитъ 
всего изъ пяти камней. При изслѣдованіи же выяснилось, что ихъ было восемь 
и что незамѣтные снаружи камни въ дѣйствительности имѣли значптель- 

ную величину; напр., одинъ камень имѣлъ размѣры 1 ,7 5 X 0 ,8 3 X 0 ,5 2  м.; 
другіе немного меньше. Всѣ камни были уложены на нерушепой бѣлой щебе- 
нистой землѣ и были расклинены и подложены мелкими камнями. Раскопка 

всего участка, ограниченнаго камнями, а равпо и раскопка земли подъ ними 
не обнаружила никакихъ предметовъ погребенія и даже какой-либо раскопки

земли.

КЪ  АРХК0Л0Г1И ЗАП АД П АІ’0 АЛ ТАЯ .



ІІо сосѣдству въ 5,30 и. расположено другос кольцо изъ валунныіъ 

глыбъ, большею частыо кварцитовыхъ. Каини такъ вросля въ землю, что 
выдаются изъ нея всего на 0 ,0 4 -0 ,1 7  м., хотя всѣ оі.и «ыли крѵп- 

ныхъ размѣровъ, достигая 1 0 - 2 0  пудовъ вѣса, и уходи.»и въ зеилю на глу- 

бину около 0,35 и. Ограничениое камняыи пространство равня.іось 1 ,4X 2 ,13  м. 
Раскоианная площадь вііутри кольца, а равно и иодъ нерекаченныѵи на другое 
мѣсто камнями не да.іа никакого матеріала.

Отъ раскоианнаго кургаиа № 3 въ 88 шагахъ (около 76 м.) по 
направленію па С .-В .-327»  находится нодобпое же кольцо изъ 8 крупныхъ 
валуновъ, ограничивающихъ площадь діаметрамъ въ 0,88 м. Камни почти до 
верху вросли въ землю.

Въ разстояніи около 6,40 м. отъ этого сооружеиія на Ю.-З. 173°
находится еще кольцо изъ 8 камней, ограничнвающихъ пространство въ 
2,13 м. діаметромъ; камни уложены въ правильное кольцо.

къ  ЛРХЕОЛОПН ЗАПЛДНІГО АЛТЛЯ.

3. Выкладки  по верхней Бухтармѣ.

На степи по правой сторонѣ р. Бухтармы, выше дер. Черяовой, мною
описаны были выше двѣ группы кургановъ, нанесевныхъ на планы рис. 15 и 16 
(стр. 34). Вмѣстѣ съ курганами на планы нанесены и ко.іьцеобразныя вы- 
кладки. На рис. 15 нанесеііо до 8 такихъ выкладокъ. А именно:

Отъ кургава № 2 въ 17 м. по направленію на СІ-З.— 83“ выложеігь 
изъ 6 валуновъ кругъ а, діаметромъ въ 2,45 м.; кромѣ того одинъ большоЯ 
валунъ лежитъ въ центрѣ и одинъ въ внѣшней стороны.

Отъ этого же кургана въ нротивоноложную сторону (на С.-В.___280®)
выложенъ изъ 6 валуповъ подобный же круп, й, вытяпутыИ съ С. на Ю;
ііоперочникъ этого круга вііутри камней 2 ,13X 2 ,84  м.

Къ востоку (С .-3 .-770 ) отъ кургана № 3, въ 13 м. также выложенъ 
изъ 6 большихъ валуновъ кругъ с, діаметромъ между внѣшнвми краями всего 
въ 2,13 м.; камни, около кубичсскаго аршина величиной, т. е. въ 10— 20 
пуд. вѣсомъ, на треть величпны вросли въ землю.

. Отъ кургапа № 4 на востокъ (на С'.-3. -  85») въ семи шагахъ 
уложспы въ „саамкііутый кругъ а  семь большихъ в.г,у„овъ (пѵдовъ 
по 2 0 - 3 0  в^ломъ); о„и вросли въ землю на Ѵз своей величины и лсжали 
на цѣликѣ іізъ бѣлой земли. З іо  сооружсніс было разобрано и раскопаио,



при,чемъ всѣ камни Оыли откачены на внѣшніою стороиу; почти въ средииѣ 

круга оказался еще одинъ валунъ, скрытый землей. ири выемкѣ земли какъ 
подъ всѣми восемыо камнями, такъ и внутри ограниченнаго ими простран- 

ства, при самомъ тщательномъ пересмотрѣ, ничего не было обнаружено.
Отъ кургана № 5 въ 30 шагахъ къ заиаду (С.-В.— 273°) ііаходится 

подобное же сооруженіе Ь изъ 8 крупныхъ валуновъ, образуіощихъ круі^ъ
діаметромъ около 2,13 м. внутри и 3,20 м. по внѣшнимъ краямъ; всѣ кампи
вросли въ земліо. Это сооруженіе также было разобрано и расконано, 
причемъ подъ большимъ камнемъ на западномъ боку обнаружена жженая 

земля, смѣшанная съ размельченнымъ и раздавленнымъ углемъ.
Отъ кургана № 8 къ западу въ 30 шагахъ находятся три круга 

(в, /, д) изъ крупныхъ валуновъ, въ разстояніи 6,40 м. одинъ отъ дру- 
гого. Кругъ д состоитъ изъ 7 камней, ограничиваіощихъ площадь въ 2,85 м. 
діаметромъ, причемъ средина забросана мелкимъ камнемъ и булыжникомъ. 
Сооруженія того же рода е и /  не имѣютъ правильной формы круга.

Среди второй группы кургановъ, изображенныхъ на планѣ рис. 16, 
кольцеобразныя выкладки встрѣчены въ двухъ мѣстахъ. Отъ кургана № 1 

на Ю .-В.— 2640 въ 38 м. вылол е̂нъ кругъ.а изъ 8 валуновъ въ 2,13 м.

діаметромъ.
Отъ кургана № 8 къ западу въ 23 м. выложенъ кругъ Ъ изъ 4

крупныхъ валуновъ; въ 8,50 м. отъ него въ Ы въ землѣ сидитъ одинъ
валунъ  ̂ а въ такомъ же разстояніи въ противоположную сторону, въ —  
два валуна и отъ нихъ метровъ на 17 дальше, въ 6», еще одинъ валунъ. 

Я склоненъ объединять эти 8 камней въ одно сооруженіе.

КЪ  АРХЕОЛОГШ  ЗАПАДІІАГО А Л ТА Я . 6 3

Въ заключеніе приведу описаніе двухъ раскопанныхъ мною соору- 

женій иного характера, чѣмъ только-что описанныя, и припятыхъ мною 
первоначально за курганы. Раскопка показала, что сооруженія эти, если не 

по формѣ, то по значенію должны быть близки къ кольцеобразнымъ выклад- 

камъ. На планѣ рис. 15 оііи значатся ііодъ №№ 13 и 15.
Первое, находящееся въ 143 —  145 м. на С.-В. —  352<̂  отъ кур- 

гана № 2, представляетъ площадь круга въ 6,40 м. діаметромъ (окруж- 
ностью 28 шаговъ), сплошь закиданную довольно круппыми камнями и 

валунами на высоту до 0,45 м. Словомъ, съ виду это былъ курганъ. 
По уборкѣ камней, я сдѣлалъ въ центральной части выемку цилиндри-



іескую, ві» 2,85 м. діаметромъ и на глубииу 1,42 м. ІІодъ наваломъ изъ 

камнеИ и новерхностнымъ слоемъ черной земли нодъ ними шла бѣлая глина 

съ мелкимъ іцебнемъ и галешникомъ, представлявшими совершенно нерушеную 

землю. Иѳ находя могильной ямы, я, несмотря на чрезвычайную твердость 

ііочвы, которую можно было разрабатывать только кайлой, что у;к€ само 
но себѣ указывало на неруіііеную землю, всетаки заставилъ рабочихъ идти 

вглубь. Наконецъ нринілось убѣдиться, что мы имѣемъ дѣло не съ курга-

номъ, устроснпымъ для ногребенія, а ііросто на нетронутую землю была на-

бросапа куча камііей, не содерисавшая никакихъ остатковъ. Въ 50 м. на

находится точііо такое же сооружепіе Л? 14 діам. въ 7,10 м.
Отъ 14 въ томъ. лсе паправленіи (па Ю.-З. —  104^) въ 26 м. 

еще такое же сооружепіе № 15 въ 8,5 м. діаметромъ. Это сооруженіе было 
раскопано таіше.- По уборкѣ кампей съ поверхности и нижележащихъ слоевъ 
изъ камней —  преимушественно валуновъ и крупныхъ голышей —  примѣрно, 
на 0,35 м., подъ слоемъ черной земли оказался точно такой же цѣликъ, 
какъ и въ описанномъ выше соорулсеніи.

Къ сооруженіямъ этого рода нужно отпести и описанныя въ главѣ І-й 
кучи камня, панесенныя на планъ рис. 16 подъ номерамп 16, 17, 18 и 19.

Такимъ образомъ эти кучи камня не являются мѣстами погребеній, а, 
подобно кругамъ изъ крупныхъ валуаовъ, отмѣчаютъ мѣста, можетъ быть, 
помиповенія умершихъ, не здѣсь похоронеппыхъ, куда каждый изъ родствен- 
никовъ или почитателей покойнаго считалъ себя обязаннымъ при проѣздѣ 
положить и свой камень. На это предположеніе навелъ меня одинъ обычай, 
наблюдавшійся мною у качинскихъ шіородцевъ въ Минусинскимъ уѣздѣ. Верстахъ 

. въ 30 отъ Минусинска впизъ по Енисею, на лѣвомъ берегу этой рѣки, 
ііаходится гора Куня. На перевалѣ черезъ эту гору, на пути изъ улуса 
Усть-Биджинскаго въ Абакапскую Инородную Управу, есть два бугра, зава- 
ленные не только кампями, но и множествомъ п^окъ. Я позабылъ связан- 
ную съ этими буграми легепду о гибели двухъ сестеръ, но знаю, что каждый 
ипородецъ, ѣдущій черезъ этотъ перевалъ, старается запастись падкой или 
кампемъ, чтобъ здѣсь остаповиться и бросііть его. Иные останавливаются 
здѣсь, достаютъ флягу съ айраномъ (молочное вино) или бутылку съ водкой, 
наливаютъ въ чашку и, побрызгавъ па бугоръ, выпиваютъ и угощаются. Ио- 
этому эти кучи палокъ и кампей пе то, что извѣстно подъ нменемъ о б д ^  
кучъ камня, сооружеппыхъ па высокихъ горныхъ псревалахъ въ честь духа 
горъ и являющихся жертвой сму за благополучнос путешествіс. Здѣгь трога-

къ АРХЕОЛОГІИ ЗАІІАДПАГО АЛ ТАЯ . '  '



телыіая память о дѣвицахъ, не иомпю іш какому случаю погибшихъ, какъ 

это объясняетъ легенда. ^
і

■ Закопчу указапіемъ па носдѣднія встрѣчеііпыя па моемъ пути кольце- 

обуазиыя вьікладки па высокой степи въ низовьяхъ Бала-Кальджира, по лѣвоП 

его сторонѣ. Среди мпогочислеипыхъ здѣсь кургановъ, на которые я уже 
указывалъ въ главѣ 1, встрѣчается много круговъ, образовапныхъ девятью 

круннымн валупамп, ноложепными па новерхности; ограниченное ими про- 

етрапство нредставляетъ илощадку отъ 2,13 до 3,55 м. діаметромъ.

КЪ  АРХЕ0Л0Г1И  ЗАПАДІІАГО АЛТАЯ.

III. Фигѵрныя вынладии.
шт

Памятпики древности, которыя я . называю ф п г у р п ы м и в ы к л а д
к а м и  представляютъ еще болѣе загадочныя сооруженія, чѣмъ описанныя

выше Я не только внервые ихѣ встрѣчаю въ своихъ занятіяхъ практи- 

ческой археологіей, но ни съ чѣмъ нодобпымъ не встрѣчался и въ спе- 
ціальпой литературѣ и ни раву пе былъ ознакомленъ при собираніи «ртеріала

путемъ разспросовъ. . - ^
Съ внѣшней стороны эти намятнпки нредставляютъ слѣдующее лстроп-

ство На поверхпости земли вырѣзывается контуръ какоП-либо фигуры, пос.,ѣ

чего вся земля внутри этихъ  контуровъ удіиіяется на глубину, примѣрно,

около 0,35 м. и замѣщается на всю толщипу выемки, въ уровепь съ окру-
жающей поверхностью земли, булыгами круннаго рѣчника, безъ малѣйщеП
примѣси земли, такъ что па закрытыхъ такимъ способомъ плошадяхъ не
растетъ ни единой травки. На кольцеобразпыхъ кургапахъ изъ камня, или
такихъ у которыхъ въ пасыпь внѣдрепы камни и вообще вся пасыпь
состоиі^ изъ земли и камнеИ, поверхность ихъ обыкповенно заростаеть

травой такъ, что маскируется впдъ и форма кургаиа. Не то въ фнгурныхъ
в ы к іа д ка хъ , рѣзко выдѣляющихся среди зеленѣющпхъ нространетвъ степи.

В ы к л а д к и  э т и  располагаются грунпами и, если сред ип ихъ  встрѣчаются

курганы , выкладки доминируютъ надъ ними, заставляя нредполагать самостоя-

телыюе ихъ значеніе, пезависимое отъ кургановъ, съ которыми оии, можетъ

быть, пе находятся ни въ какой связи.
Фигурпня внкладки встрѣ..епь. м,.ою по р. Кара-Кабѣ блнзъ пос. Іюс-

кайна, за іѣ м ъ  бли.зъ поселка Калыкты-булака, на стспи ..о правой сторо..ѣ

В м п у с в ъ  62.



г г

|>. Ьелезека близъ иос. АкджаЯляу и, иаконецъ, въ раііопѣ оз. Марка-куля близъ 
иос. Джерёиі.ки.

ІІроизводивиісеся ииою изслѣдоваиіе пѣкоторыхъ вывладокъ ие да.іо мнѣ 
пикакихъ указаній, или я ие сумѣлъ нзвлечь ихъ, относительно значеііія

памятниковъ этого рода. ІІравда' и то, что для болѣе н)іиста.іыіаго изученія
этихъ намятниковъ я уже не располагалъ времепемъ.

1. В ы к л а д к и  на р. К а р й - К а б і і .

ІІроизводя раскііішу онисанныхъ въ главѣ I (стр. 45 сл.) кургановъ
по р. Кара-Кабѣ близъ нос. Тюсканиа, я ходилъ по степи для осмотра

намятниковъ и случайно наткпулся 4  невиданныя мнон) сооруженія, находив- 
пііяся, нримѣрпо, въ 673 м. къ востоку отъ кургапа .V? 1 съ бабоП. ІІолоса 
выкладокъ, тянувшаяся съ сѣвера на юі-ь (съ С.-З,— 7« на Ю.-В.— 187») 
паходилась всего въ 16 м. къ западу отъ кургапа № 2, приходившагося
противъ промежутка между вык.іадками Л?Л? 3 и 4 (см. ниже).

Отъ яра, отвѣспой стѣпоИ метровъ въ 20 слишкомъ возвыш.шщагося
падъ самой водой на правомъ берегу ),. Кара-Кабы и состоящаго сплошь и.зъ
рѣчныхъ ,отложеній (мелкаго) галечпика, по наиравленію прямо на мп.
тянется рядъ этихъ фигурпыхъ площадокъ, вы.іоженныхъ исключительио 
булыліііикомъ.

Мстрахъ въ 55— 57,5 оть этого берегового яра на Ю.-З.— 175^ пахо- 
дится нервая въ группѣ площадка, сплошь выложенная плоскнмн кусками 
булыжпика въ 0 ,2 5 -0 ,3 5  м. величиной. По формѣ эта площадка-ова.,ъ 
въ 5,14 м. )іазмѣромъ по длпнпому поперечпику н въ 3,68 м.— по короткому,

Въ 14 шагахъ отъ этой фигуры къ Ю .-3 .-213»  находнтся большія'
плоідадка овалыюй формы (№ 2), сп.тошь за.,ожепная болѣе круннымь булыж- 
иикомъ, чѣмъ предыдуіцая. Д.іинпый поперечникъ площадки съ С. на Ю . -  
10 м., а короткій 7,45 м. На южномъ концѣ ея сдѣлаиъ округлыИ
выступъ въ 0,35 м., а на восточной сторопѣ-выстунъ въ видѣ остраго 
угла длиноіо въ 1,20 м. Въ центрѣ нлоніадки ямка въ 0,80 м. діамеі)юмъ 
н 0 ,3 5 -0 ,4 4  м. глубипой, а между пею и т).ехугольнымъ выстуиомъ нахо- 
дитсл участокъ въ 0,90 м., заросшій травой. Я п)іедполагаю, что цент-
ралыіая яма-резу.,ьтатъ хиіцннческоЯ попытки разборки кампя; на выкидахъ
изъ этой ямы и вы])осла трава.

Въ 2,85 м. огь этой пло.цадки на 1().-В.-18(;о „аходится болѣе сложная 
фигура № 8. Наиболыііій оя ііоперсчпикъ съ С. па Ю. — 17 м.; сужопіями и
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расширеніями фнгура разбивается ііа 3 части, пзъ которыхъ обѣ крайнія, т. е. 
сѣверная и южная  ̂ пмѣютъ короткій понеречникъ по 7,45 м., а средняя 
часть— 8,87 м. Въ сужепномъ мѣстѣ сѣверпой частп этой фигуры, имѣющей 

видъ площади круга, короткій поперечппкъ имѣетъ всего 3,90 м. Въ средней 
частп выкладки также есть ямка, по пезпачительпая. Илощадь всей фигуры 
заложепа кампемъ въ средней части на 0,44 м. выпіе осталыіыхъ частей, на- 

ходящихся на одномъ уровпѣ съ окружающей землей.
Ыа К і.-В .— 190“ отъ этой фигуры въ 22 шагахъ паходптся еще болѣе 

вычурная фигура Л'» 4. Наибольшій ея иоперечникъ (съ С. па Ю.) 6 м., 
короткій поперечникъ 3,90 м.; отъ этой фигуры отходитъ въ видѣ хобота 

узкій придатокъ длиною въ 4,25 м.
Протпвъ промежутка въ 19,17 м. между фигурами №№ 4 и 3 прпхо- 

дится въ 18 шагахъ къ востоку курганъ, раскопанный мноюподъ № 2.

Рпс. 30.

" Видъ этихъ фпгурныхъ выкладокъ предс^авленъ по фотографіи па рис. 30:

па первомъ планѣ находится фиг. № 3, а на далыіемъ— фпг. № 2.
Въ 1,42 м. къ сѣверу отъ № 4 находится ямка Л» 5 въ 0,13—

0,17 м. глубиной п въ 1,15 м. діаметромъ, вся забросанпая кампемъ.
Отсюда въ разстояніи около 0,70 м. находится огромная площадь,

сплошь выложеннал камнемъ (№ 6). Она имѣетъ видъ трехъ площадей

круга, слившихсл бокамп и расположенныхъ въ лпнію съ сѣвера на югъ.
Обшая длина этой фигуры 36 м., а короткіе поперечники: сѣверной частп

14 90 м., среднсй 12,42 м. и южпой 13,85 м.; поперечпикъ суженія между 
’ *’ г>*
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сѣверной II средней частлми— 8 м., а между южной и средней— 6,75 м. У сѣвер- 

ной части съ западііаго бока имѣется придатокъ въ 4,60 м. діаметромъ. Въ 

цеіітра;іьныхъ частяхъ круглыхъ площадокъ есть небольшія ямки, также заж)- 

женныя камнемъ; возлѣ этихъ ямокъ въ южной и сѣверной частяхъ есть 

у̂ а̂стки въ 1,42 м. поперечникомъ, свободные отъ камня и заросіпіе травой.

Въ 8,50 м. къ Ю .-В.--2100 отъ этой фигуры наЕОдится выкладка овальной 
формы (фиг. № 7), длинный поперечникъ которой (съ В. на 3.) имѣетъ 
4,60 м., а короткій 3,55 м. У сѣвернаго края выкладки есть небольшая ямка.

Отсюда на Ю.-З.— 162® въ 8,15 м. находнтся выкладка № 8, въ 

впдѣ разомкнутаго кольца (па восточномъ боку) діаметромъ (съ С. на Ю.) въ
8,85 м., а пшрпной обода, сплошь выложеннаго камнями, въ 1,25 м. Съ 
западной стороны внутрь кольца отходитъ языкъ длиною въ 3,20 м. (отъ 
внутреішяго края кольца) и шириной въ 2,13 м., причемъ вся эта часть съ 
языкообразной полосой камня представляетъ яму, понижающуюся къ центру 
до полуаршина.

Съ ю.-в. стороны къ этой фигурѣ п])имыкаетъ кольцо изъ впіідренныхъ 
въ землю камней кургапа, обычпаго здѣсь тнна, діаметромъ въ 6,40 м.

Отъ выкладки № 8 на Ю.-В.— 217« въ 8,50 м. находится ш^к.іадка 
№ 9 въ видѣ площади круга діаметромъ въ 8,50 м., сплошь выложенпой кам- 
пемъ, кромѣ участка у восточнаго бока, въ видѣ островка, свободнаго отъ кампей.

Въ 6,40 м. на Ю.-З.— 147^ отъ Л? 9 паходится выкладка № 10 въ 
формѣ разомкиутаго кольца, виѣшній діаметръ котораго--10,10 м.; ширина 
полосы кольца, забросапной камнемъ, и ширина промсжутка мсжду концами 
])азомкнутаго кольца— по 3,55 м. Все пространство внутри кольца свободно 
отъ камней п заросло травой.

Отъ фиг. № 10 къ Ю.-З.— 167^ въ 10.30 м. находится выкладка 
№ 11, представляіощая замюіутое колі.цо пеп|)авилі.иой формы, діамстром-і, 
въ 8,87 м., окружаіоіцсс ііочти квадратііую плвщадку, поперечіінкомъ въ 
3,55— 4,25 м., свободиую отъ камня.

Въ 77,75 м. отъ атой фигуры ііа Ю.-З,— 130» паходитсіг выЕладкя 
Л- 12, ііапомиііаіощая латинскую букву В; д.)ішіиыИ ея иоперечііикъ съ С. 
иа 10. 11,90 м., а короткій до высмки съ восточііаго бока— 6,95 м. и дп

конца камней, дугой ограничиваюпіихъ пространство въ этой выемкѣ,— 9 .6 0  м.

Въ 1,42 м. къ юіу отъ этой фпгуры ііаходится пдоіцадка въ фармі; ііс- 
ііравилыіаго овала, поперечііикомъ съ С. па Ю. 4,25 м. и гъ В. па ;[
4,95 м. (.№ 13).



Въ 1,77 м. на Ю.-В.— 195» отъ фигурм № 13 паходится кургаііъ изъ 

5аиной, діамстромъ въ 6,40 м. и внсотой 0,44 м., съ круглой лмой въ 
цснтрѣ, діамотромъ въ 1,77 м. и въ 0,70 м. глубиноИ. (»нъ отмИчспъ нами 

нодъ № 14, хотя къ выкладкамъ и пс отіюсится.
Отъ этбго кургана на Ю .-В .-1 9 6 "  въ 3,20 м. находится свособра;тая 

виіаадка № 15. Сіиопіііая куча камня, попсречникомъ съ С. на Ю. 4,00 м., 
а съ В. на 3.— 0,15 м., спускается по панравлснііо къ востоку въ яму 
глубиной до 0,35 м. На іогб-восточномъ углу выкладки имѣстся нридатокъ 
яйцевидпой формы изъ камня. Кругомъ лорчатъ впЬдрснпыс въ зсмлю камііи,

обозначающіе обычпаго типа кургапъ.
По тому же наііравлеиію отъ выкладки № 15 въ 4 ,І5  м. находится 

послѣдняя въ группѣ выкладка № 16. Она представляетъ кольцо изъ камней, 
діаметромъ въ 10,65 м. и шириіюй въ 3,20 м., иа западномъ боку почти 
разомкнутое (здѣсь очспь рѣдко набросаин кампи) и съ сѣвернаго конца 
имѣющео трехугольный придатокъ, вмѣстѣ съ которымъ діаметръ кольца дости- 
гастъ 13,50 м. Вся виутрепняя часть кольца, діамстромъ въ 4,60 м., сво- 

бодна отъ камня.
Упомяну еіце о паходящемся въ районѣ этихъ выкладокъ неболыномъ 

курганѣ въ 30 шагахъ кь С.-З,— 80» отъ выкладки № 12. Курганъ этотъ, въ 
3,20 м. діаметромъ и высотой 0,22 м., сплошь забросанъ довольно круннымн

голыщами. I
ЗаконЧивъ описаніе этой груііпы загадочныхъ древнихъ сооруженій,

п е р е й д у  къ  изложенію данныхъ раскопки нѣкоторыхъ изъ нихъ.
Прежде всего я раскопалъ самую маленькую выкладку № 5, паходив- 

шуюся по близости отъ расканываемаго кургана № 2. Выкинувъ всѣ камни, 
закрывавшіе ямку, мы углубились на аршинъ, гдѣ встрѣтили цѣлую, пе 
рушенуіо землю. Никакихъ остатковъ въ сдѣлапн̂ ой выемкѣ не обнаружено.

Затѣмъ была раскопана выкладка № 4. Предварительпо бы.ш убраны 

всѣ камни, въ восточномъ боку уложенные на глубину 0,54 м.; въ этомъ 
мѣстѣ въ землѣ образовалась яма. На глубинѣ 0,88 м. но всей площади 
фигуры былъ встрѣчепъ цѣликъ и дальнѣйшая раскопка поэтому прекращена.

Здѣсь также ничего мы не встрѣтили.
Перейдя къ выкладкѣ № 8, удалили кампи съ языкообразноП частп въ 

подковѣ и, углубившись на 1,1)7 м., пашли, что здѣсь рушеная земля. Въ 

виду этого я рѣшилъ расширить выемку на 4,60 м. съ В. на 3. и па 3,20 м. 
съ С. па Ю. Но, углубившись почти на 2 м. въ глипѣ, смѣшанпой съ галькой и
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крупііыми камііями, мы ііичсго ііе вст]і1і 'ш н  кроміі уголі.ковъ, изрѣдка ііоііа- 

давиіихсл иа глубиііѣ 1,0(! м. Мы все время затрудіія.іись опредѣлить, съ 

чѣмъ мы имі.емъ дѣло,— съ цѣлой или улсе перекоііанной землей. Сомиѣніс 

въ эіомъ ноддержива.іось иѣсколько болѣе рыхлов въ среднсй части выемки 

землсй. Иъ коііцѣ коііцовъ я объяснилъ себѣ эту рыхлость тѣмъ, что иа 

повсрхиости ііаскапываемой нлощади была впадипа, въ которой мог.іи задср- 

ікиваться спѣп, и дождевая вода, пропикавшія вглубь и сохранявшія здѣсь 
влагу; зсмля и на сажеппой почти глубипѣ была здѣсь мокрая. По этимъ осно- 
вапіямъ я прекратилъ здѣсь работу, не выяснивъ цѣли сооружепія.

Къ іо.-в. боку этой фигурной выкладки, почти вплотпую къ пей, нримыкаеп. 
упомлпутый кольцеобразный кургапъ. Такое близкое сосѣдство побудило мсіія 
раскооать и этотъ кургапъ. Я  сдѣлалъ выемку центральной части, поперечни- 
комъ въ 1,42 м., на глубипу 1,25 м. и дошелъ до цѣлика, не встрѣтивъ ни 

погребенія, ни какихъ-либо предметовъ и остатковъ. Отмѣчу, что кампи по 
окружпости Еольца были установлеіш па ребро, торчкомъ, одинъ на другой.

Раскопана выкладка № 7, представляіощая бугоръ изъ ва.іуновъ н
щсбпя, безъ земли, высотой въ 0,35 м. Камень шелъ на глубину’ о,88 м.
сплошной массой безъ земли. По уборкѣ крупнаго камня образовалась котло-
образпая яма въ 3,55м.длиною (съ В. на 3.) и 2,48 м. шириною (съ С. на Ю.).
Глубже шли мелкій щебепь и голыши съ незначительной примѣсью земли,
причемъ и дальше выемка шла котлообразііо въ рушеноВ землѣ. На глубинѣ
1,42 м. я встрѣти.іъ цѣликъ и прекратилъ работу, не встрѣтивъ и здѣсь 
иикакихъ остатковъ.

2. Вык л а д к и  б л и з ъ  пос.  Б а л ы к т ы - б у л а к ъ .

Верстахъ въ трехъ отъ поселка Балыкты-булакъ на Кабѣ по дорогѣ въ 
пос. Чанагаты пачипается увалъ, господствующій надъ ішзипоИ. Въ низинѣ 
па самой дорогѣ раскипулась громадная выкладка изъ голышей, занимающая 
простраііство въ нѣсколько десятковъ квадратныхъ саженей и частью 
заросшая лѣсомъ. Край выкладки, рѣзко отграничивающій сплошную площадь 
камня отъ окружающей зсмли, пороспіей зеленью, представляетъ изогнутую 
липію. Кое-гдѣ па краяхъ этой громадной площади кампя «ожно впдѣть 

отдѣльныя кольцеобразныя выкладки, Словомъ, сомнѣііія въ томъ, что э т о -  
дѣло человѣческихъ рукъ, а, ііанримѣръ, не мореііпня образовапія, не можогь 
быть. Къ сожалѣпію, я пе имѣлъ времени задсржаться здѣсь для обмѣра и 

подробнаго осмотра этихъ сооружепій п потому ограпичиваюс.ь немногнми

в ъ  АРХЕОЛОГІИ ЗАГІАДНАГО А Л ТА Я .
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з;шѣчаиілми. Въ главѣ первой было ужс 

указано, что около этой выкладки, ііа 

возвышающейся по другую сторону ни- 

зииы стѳпи, находятся два кургана, 
сложонныхъ изъ камня. Поднявшись ііа 

увалъ отъ этой выкладки и пройдя 
согню са:кеней вправо отъ дороги, мы 
встрѣчаемъ пять каменныхъ сто.ібовъ, 
постав.іепныхъ въ линію (о чемъ будетъ
подробно сказано ниже, въ главѣ о бабахъ). Въ 50 шагахъ (около 42 м.) 
къ Ю.-З. отъ этихъ камней находится бугоръ въ 0,54 м. высотой. Его со- 
всѣмъ плоская верхушка, около 4,25 м. діаметромъ, сплошь заложена голы- 
шами толстымъ слоемъ. Это того же типа выкладки. Въ 8,50 м. къ В.
отъ пея находятся фпгуры, изображенныя на рис. 31. Онѣ сплошь заложены 
камнемъ, съ образованіемъ внутри ихъ п.іощадокъ и кружковъ, свободныхъ 

отъ камня.

3. В ы к л а д к и  б л и з ъ  пос. А к д ж а й л я у  ( У с п е н с к а г о ) ,  -

Въ главѣ I (стр. 52— 55) мноьо были описаны древніе пяиятники по правому 
берегу р. Белезека. Среди кургановъ различнаго типа встрѣчались и такіе, которые 
съ внѣшпей стороны трудно отличпть отъ выкладокъ. Но здѣсь есть и 
несоинѣнныя вык.іадки того же тина, что онисаны мною по р. Кара-Кабѣ, 
только меяьшихъ разиѣровъ; здѣсь онѣ встрѣчаготся вперемежку съ кольце- 
образными курганами. Укажу, какъ на выкладки, на сооруженія, паходящіяся 
верстахъ въ двухъ на Ю.-З.— 100» отъ поселка АкджаВляу; одна изъ
нихъ кольцеобразная плоская, другая въ видѣ бугра въ 0;35 м. высотой и
8,50 м. діаметромъ, съ 3 — 4 ямками, занолнеиными камнемъ, большой 
сплошной выкладкоИ и внѣдрснными по склону бугра камнями. Но выкладки 

по стени по Белезеку це такъ характерны, какъ описанныя вышо но 

р. Кара-Кабѣ близъ Тюскаина. •

4. В ы к л а д к и  б л и з ъ  пос.  Д ж е р о н ь к и  на о̂ з. М а р к а - к у л ѣ .

Въ районѣ озера Марка-куля; которос я обошелъ кругомъ болѣе чѣмъ 

па половину, я встрѣтилъ только одну выкладку. Вдоль многихъ руаъ  

рѣчки Тополввки, впадающихъ въ это озсро на с.-в. сго боку, спу- 

скаются увалы отъ горъ, окружающихъ озсро съ сѣвера. Па одномъ изъ



этихъ увгіловъ я и встрѣтилъ одну кольцсобразную 

выклидку, изоб])аженную на рис. 32, діаметромъ въ

8,50 м. 1)Ъ кольцѣ камни уложены въ у]ювень съ по- 

вс])хностью толстымъ слоемъ, такъ что на повс])хности 

кольца не ])осла ни одна т])авка. Близъ этого кольца, 

какъ я уже отмѣчалъ выше, ниже къ озеру и западнѣе 

находится до десятка земляныхъ бугровъ небольшой ве-
1?лс» Зіі

личины, въ которыхъ я н])едполага.іъ курганы. Можетъ 
быть, п эта выкладка^— курганъ. Иа эту мыс.іь наводитъ 

то, что подобное сооруженіе впервые вст])ѣчено не въ группѣ, а одиноко. Дол- 
женъ также замѣтить, что въ основу ])аспознаванія такихъ памятниковъ я 

кладу, можетъ быть, слишкомъ субъективныя впечатлѣнія. Ыой наметавшійся 
на фигурныхъ выкладкахъ глазъ восп])инялъ, какъ основные ихъ признаки  ̂
сплошную укладку камней толстымъ и ровнымъ съ поверхностью слоемъ и 
полное отсутствіе растительности на каменной повсрхности.

к ъ  АРХЕОЛОПИ ЗАПАДНАГО  А Л Т А Я .

* IV. Писаницы.

Весь посѣщенный мною край очень бѣденъ такъ называемыми оисани- 
цами. Тѣ немногія писаницы, какія есть въ краѣ, отличаются, такъ сказать, 
нримитивностью исполненія, слабо развитымъ искусствомъ. Отмѣчу одну осо- 
бенность наблюдавшихся мною писаницъ —  нхъ эскизность, которой совер- 
шенно не встрѣчается, наприм., среди многочисленныхъ писаницъ изъ мно- 
гихъ тысячъ фигуръ въ Минусинскомъ уѣздѣ.

Такъ какъ матеріалъ о писапицахъ въ области вссьма скуденъ^ то я 
включу въ настоящую главу не только разспросныя свѣдѣнія, но и тотъ 
матеріалъ, который былъ собранъ мною въ 1910 году, во время поѣздки по 
западной части области.  ̂ \

ІІепосредственно осмотрѣны были мною писаницы въ Нарымскомъ хребтѣ,
въ районѣ Кара-Кабы близъ пос. Чапагаты и въ ])айонѣ Кара~ой, а въ 1910 г.__
по рѣчкѣ Кокпсктинкѣ и въ киргизской степп въ мѣстности Бюртастаганъ.

1 . П и с а н и ц ы Н а р ы м с к а г 0 х р с б т а.

Въ іцокахъ (чат), 'чсрезъ которыя проходитъ р. Нарымъ, всрсты 2Чг 
ІІ1ІЖС кордона, влѣво отъ дороііі вмизъ по течснію р. Парыма пдстъ раллогъ 

къ тавъ называсмой КитіогаітиіюіІ яміі. ЗдЬсь на утссИ, доволыю высоко



К7і ЛРХЕОЛОГШ  ЗАИАЛИАГО АЛ ТАЯ .

надъ логомъ, въ кварцитоной, чрезвычиИііо твсрдоіі, ііородѣ выбита фигуриая

инсаница, занимаіощая іілоіцаді. въ 4 кв. аршиііа.
Здѣсь иаобрамсеііы иоитуромъ или одиими линіями разлиАііыя животііыя 

козлы, таутоко, маралы, коровы; есть и фигура чоловѣка, изоОраженііаго сюя 
ііа как0МЪ"Т0 животномъ, похожомъ на лося. Быбивка очснь нсглубокая, но- 
всрхностная, весьма несовершенная, такъ что яснаго, отчетливаго эстамнажа 
нѳльзя ііолучить; такую поверхность и несовершенство выбивки я объясняю 
чрозвычайной твердостыо нороды и въ то зке время оя хрункостыо. Паряду 
съ отлнчной перодачей характерныхъ чертъ животнаго, есть выбивки, по коіо- 
рымъ трудно распознать, какое животное древній худолсникъ желалъ изобразигь- 

ІІисаницу эту указалъ мнѣ крестьянинъ дер. Таловки В. К. Черепановъ. 

Съ нимъ я и ѣздилъ для предварительнаго осмотра писаиицы и зарисовалъ 
паскоро часть ея, по паступившая темнота помѣшала закончить набросокъ, а 
намѣреніе мое още разъ пріѣхать сюда для окоіічапія работы осталось пе 
исполненпымъ, ибо писаница пе показалась мнѣ настолько иптереспой, чтобъ

пожертвовать для нея лишнимъ дпомъ.
По ключу Байвакъ, впадающему слѣва въ р. ІІарыиъ въ щекахъ, версты 

двѣ вверхъ, по правой его сторонѣ, на утесѣ, па высотѣ около 10,50 м. 
надъ ключемъ, находится иисаница, состоящая изъ чстырехъ пов(}рхиостно 
выбитыхъ фигуръ— человѣка, дикаго козла и еще двухъ животныхъ, плохо 
переданныхъ. Всѣ эти фигуры теперь недоступны; онѣ занймаютъ площадь 

въ половину квадратпаго аршина. .

!і. П и с а н и ц ы  б л и з ъ  пос. Ч а н а г а т ы .

Отъ пос. Чанагаты къ югу всрстахъ въ. 2 ‘ /2, но тропинкѣ къ р. Кабѣ, 
на нрндорожномъ утесикѣ, оложенномъ изъ слоевъ глинисто-слюдиетаго сланца 

(простираніе ихъ С .-В .-3 4 8 " , а надепіе нодъ угломъ 82»), на боковой 
гладкоИ грани, обращенной къ югу, выбиты три фигуры- марала (верхпяя), 

таутеке (средняя) и самки (?) марала (нижняя), расположенныя одна выше 
другой. Нижняя фигура сдѣлапа ямчатой, рѣдкоИ выбивкоП и пе достаточно 
онрсдіиіенна; срсдпяя сдѣлапа снлошпой углублеппоіі высмкой, какъ бг,і_ві)Т.зан- 

пой; в ср хн я я -ко п т ур о м ъ , нричемъ па бедрѣ выбигь завитокъ. Выше о.ть 

еще одна фигура животнаго, пе окопченная. Всѣ фигуры запимаютъ члощадь въ

2 4 X 5 6  стм.
Иа плоскости камня, обращепной къ сѣверу, также есть чстнре фигуры 

животныхъ, но весьма псяспыхъ, сдѣланныхъ грубой и рѣдкой оббивкой.



Фигуры эти ііастолько нсопредѣлѳины, что я ііе сталъ ихъ фотографировать,

а. только сдѣлалъ поііытку зарисовать. Вѣ])оятно  ̂ писанида нсрвоначалыю была 

болыно. Четыре огромныхъ куска утсса отвалились и лежатъ здѣсь лсе 

оіі])окиііутые. Есть осіюваніе прсдполагать, что на сторонѣ ихъ, об])ащенной 
къ землѣ, имѣіотся выбитыя фигуры.

Въ этомъ же райопѣ, на правомъ берегу р. Бѣлой Кабы (Ак-Каба), 
мстрахъвъ 425 выше ея вііадепія въ Кара-Кабу, по разсказамъ Чанагатинскихъ 
к]ісстьян7>, есть фигурная* писаница, состоящая изъ двухъ мараловъ, двухъ 
таутеке и одного архара, ныбитыхъ на утесѣ.

ІІа самомъ устьѣ р. Ак-Кабы, на правомъ же берегу, но словамъ 
крестьянъ, также были выбиты животныя и человѣческос лицо, но камень 

эю іъ  отвалился и упалъ въ воду. Сообщить здѣсь объ этомъ —  един- 
ственное средство спасти писаницу отъ гибели.

къ  АРХЕОЛОГІИ ЗАПАДНАГО  АЛ ТАЯ .

Верстахъ въ 30 отъ Чанагатовъ къ іогу лежитъ гора Саргэмиръ. Въ 
концѣ этой горы, за р. Ак-Кабой, близъ государственной границы и за нею, 
по разсказамъ, есть мѣсто, гдѣ на трехъ камняхъ положенъ круглый камень 

съ дырой. На этомъ камнѣ, по словамъ разсказчика, есть буквенная надпись.

Къ сѣверу отъ Чанагатовъ верстахъ въ пяти, на увалѣ, на пашнѣ крестья- 
нина Гавр. Петр. Егорова, недалеко отъ той горы, по которой спускаются 
(п‘о второму логу) изъ пос. Балыкты-булака, находится небольшая плита съ 

тремя-четырьмя неопредѣлеиными фигурами, сдѣланными довольно грубой 
ямчатой отбивкой.

ІІисаница эта ліобопытна по условіямъ своего мѣстонахожденія. Какъ 
разсказалъ мпѣ кр. Егоровъ, па его полосѣ находплисъ три кольца въ 
сажень діаметромъ, сложениыхъ изъ кварцевыхъ глыбъ пудовъ по 6, по 
7 8 штукъ въ каждомъ кольцѣ. При разработкѣ земли подъ пашню камни
эти были убраны. При уборкѣ обнаружилось, что въ срединѣ одной изъ 
«кольцеобразныхъ выкладокъ> стоялъ кварцевый камепь, расширепный внизу 
и сужепный кверху. Какъ послѣ оказалось, камень этотъ стоялъ на плитѣ 
изъ песчаника на глубипѣ 0 , 1 7 - 0 , 3 5  м.; нлита была около 0,80 м. длиною, 
0,40 м. ширипою и 0,22 м. толщипою; плиту захватили плугомъ и откололи 
верхнюю ея часть съ выбивкой. Эта часть плиты и тепорь лежптъ около 
остожья для клади съ хлѣбомъ. Его])овъ берсжно хранилъ камень, увѣренный 
въ томъ, что онъ содержитъ поизвѣстныя письмена. По сго разсшізу и я



поѣхалъ къ этому кимню, обрадоваиныП паходкой буквенной писаницы, въ

чемъ, какъ указано выше, пришлось разочароваться.

3. П и с а п и ц ы  въ  с и с т о м ѣ  р. К а л ь д ж и р а .

На урочищѣ Корбй (собств. Кара-ой, что значитъ— Черная долина), близъ 

кдюча Джаныбока стоитъ массивный чотырехгранный столбъ изъ свѣтло-
сѣраго грапита. Онъ стоитъ вертикально и прочно держится въ землѣ. 
Высота его надъ поверхностыо земли 3 м., ширина 0,41 м. и толщина

0,27 м. Широкими сторонами столбъ обращенъ на востокъ и 

западъ. Стоитъ онъ на восточномъ боку кургана, имѣющаго видъ 
кольцеобразнаго вала, высотой около 0,54 м. и діаметромъ около 

10,65 м.; валъ этотъ окружаетъ  ̂широкую впадину въ 6,40 
7,45 м. діаметромъ и 1,42 м. глубиной. На обращенной къ 
востоку широкой сторонѣ камня, въ средней его части выбита 

какая-то непонятная фигура (рис. 33). Въ верхней части камня 

такЖе есть слѣды выбивокъ въ видѣ круга и проч,
Урочище Корой представляетъ степь въ 1 5 X 8  верстъ, 

обильную паетбищами и населенную киргизами. Близъ этого уро- Рис. 33. 

чища, на полпути между ' Терехтами и устьемъ Кальджира 
въ 1911 году устраивалея новый пикетъ. По разсказамъ одного киргиза, около 
этого пикета есть писаница, соетоящая изъ выбитыхъ фигуръ животныхъ. 

Никааихъ подробностей о ней киргизъ не могь сообщить.
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Къ яизовьянъ р. Кальджира я давно стремился. ' Могу сказать, что въ 
задуманной иоѣздкѣ для археологическихъ изслѣдованій въ этотъ районъ

писаницы по р. Кальджиру играли рѣшающую роль.
Еще во время моей поѣздки въ Семипалатинскую область въ 1910 году 

я встрѣтился въ Зайсанѣ съ однимъ топографомъ переселеаческаго управленія, 

работавшимъ въ низовьяхъ Кальджира. Огь него въ первый разъ я узналъ о 
глубоко выбитыхъ фигурахъ животныхъ на вадупахъ и глыбахъ камня близъ 

выхода Кальджира изъ ущслья. Ота него же въ концѣ 1910 г. или началѣ 
1911 г. я получилъ серіюхорошо исполпепныхъ имъ рисунковъ въ натураль- 

ную величиЕіу съ наиболѣе понравившихся ему фигуръ животныхъ и затѣмъ 

переслалъ ихъ Русскому Комитету, какъ доказательство наличности иптерес- 

наго матвріала ао писаницамъ въ долинѣ р. Кальджира.



КТ- АРХЕОЛОГІИ ЛАІІАДІІАГО АЛТЛЯ .

4. І І і і с а і і і і ц ы  по | і а л с і і р о с ам ъ .

< ІІііішсду евѣдііііія 0 ііисііііицахъ, ііаходяіцихся болѣс нли менііе далеко
ііъ СГ01ЮІІІ. оі'ъ м(юі'о ма])ііі]іута, собранііыя иутсмъ ]шсиросовъ.

1. Ііи іііс ГусііііоЯ пііистаііи, ііо бсреговоіі дорогѣ надъ Иртыінемъ, ссть

иеболіінмя ііисаиица іізъ (! фпіуръ ііа утесѣ, сдѣлашіая красною красвою.

Оііа была осмот]і1)ііа и зарпсоваііа художпиііомъ В. П. Біілослюдовымъ (препо-

даватслсмъ рпсовапія въ учитсльской 'семипаріи въ Ссмипа.іатиискѣ), отъ 
кото]іаіи я и узпалъ о псіі.

2. Отъ поселка Больиіс-1Іа])ымскаі-о (па ]і. На])ымѣ) въ 1 - 2  вс])стахъ, 
вправо оіт. го]іы Камснухи, около Маівѣевской пасѣки находихся пещера, а 
въ пеіі ііа стѣнѣ сдѣлапа «надпись» красноіі краской.

3. Въ ок]іестностяхъ того жс посслка, въ го]іахъ Ш и ш и, около Кон-
стаптиповой ііасѣки (влѣво), па утссѣ, извѣстномъ нодъ названіемъ «Гвко-
ловоіі горпицы», по разсказу Гр. Л. Касаткина (агспта мсждународиой ком-
паіііи въ дер. Галовкѣ), па одпой изъ трехъ стѣнъ ниши, нмѣющеа видъ

горпицы, высѣчспа пебольшая надпнсь въ одпу горизонтальиую строку, покрытая
красноЯ краской, Надпись, по словамъ Касаткипа, плохо видиа, такъ какъ
ее попортили мальчики, дѣлая по пей выбивки камнемъ. Стѣпа нпши, на
которой находится надпись, имѣетъ до ' одной сажени высоты и аршинъ 
плть длины.

4. На, правой сто])опѣ р. Бухтармы, па берегу, верстахъ въ 7 выше дер. 
рчаты ссты псщера, одна изъ стѣнъ которой покрыта падписью въ нѢ сеолы ш

строкъ, сдѣлапною чс],ною краскою. Такъ какъ нещерой этой нользуются 
рыбаки п раскладываіотъ въ ней огопь, то часть надписи сильпо закопчена

5. На правой сторонѣ р. Курчума (правый притокъ Иртыша между Напы- 
момъ и Кальджироиъ), верстахъ въ 4 - 5  выше впадепія въ него р. Бпусовой 
близъ зимовки киргиаа Мапкій-кажи есть фигурпая писанина, состоящая пзъ 
выбитыхъ фигуръ мараловъ, таутеке, лисицъ, волковъ, человѣка верхомъ и 
проч., а также и буквъ. Я пе сомпѣваюсь, что разсказчикъ- допустилъ

!букГ и
7Г"верстахъ въ 12 пиже стапицы Баты, саженяхъ въ 300 отъ волостноп, домч 

Ілусаринской волости, пяходится еопочка и па вершинѣ ея камень «въ вгдѣ 
повозки». На стѣпкѣ этого камі.я, будто бы, выбыта надпись ’
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5. П и с а н и ц і ѵ  К о к п е к т и н с к а я .

Эта пцсатща была мною осмотрѣиа въ 1910 году, во врсмя лѣтнеИ

поѣздки на ревизііо по Семипалатинской областп.
Всрстахъ въ трсхъ огь гор. Коквектовъ вверхъ по рч. Кокпектннкѣ, п а , 

правоВ ея сторонѣ нрн спускѣ по ущелыо къ мельпицѣ, па вершинѣ одной 
иэт. сонокъ, сложенпыхъ изъ порфирита; на боковой сторопѣ, обращеппой па 
востокъ, паходится 7 - 8  фигуръ мелко и трубо выбитыхъ козловъ. Они 
раг,положены на двухъ граняхъ камня; на одной грани пять фигуръ одна 

выше другой. Всѣ фигуры занимаіотъ площадь въ 7 0 X 1 8  стм.
На сосѣдпемъ камнѣ выбиты 2 - 3  фигуры козловъ, занимающихъ 

площадь въ 4 3 X 2 4  стм. На ряду съ грубо выбитыми фигурами, не.іьзя ііе 
удивляться, съ какой легкостью и вѣрностью натурѣ передана грація, свой-

ственнэя. животному, въ верхней фигурѣ этой писаницы.
На вершинѣ сопки, на которой находятся то.іько-что описанныя изобра- 

женія, надъ писаницеП разбросано нѣсколько кургановъ, расположенныхъ 
вдоль края сопки. Всѣ эти курганы представляютъ кольцеобразныя насыпи 

изъ камня. Поперечникъ ихъ метровъ 6 '/ 2- 8>/2, а высота 0,35 м.

6. П и с а п и д ы  на Б ю р т а с т а г а п ѣ .

Опѣ паходятся къ западу отъ пикета Джус-агачъ («Сто деревъ.-теперь 

ни одпого), второго на пути изъ Кокпектовъ въ Зайсаііъ, ^
Всѣ разсказы о томъ, что до кампя съ писаницами 6 0 - 7 0  ве стъ о ъ

Джус-агача, простое преувеличеніе; мы ѣхали 4>/2 часа тихой рысью. 
какъ къ кампю непосредственно дороги нѣтъ, и русскіе мало ѣздятъ въ т) 
і п у  и мало знаю^ и камепь, и дорогу къ нему, то я разскажу про нее
н о і і ѣ е .  Огь Джус-агача мы ѣхали спачала по дорогѣ па урочн.це

Джипдыкей (р. Б угкъ ) до Адрыша, но, не доѣхавъ до пего, сверпули по 

1 —  до ігѣ , двпгаясь по степи врямо на В . о р ™ а . . ,  ^ ^  
вгіся то маревомъ, то бѣлымъ облачкомъ, плававніпмъ въ возд)хѣ. Ко.да

Г в н а я  дорога стала насъ уводить въ сторопу. мы ^
въ виду облачко па евѣтлой синевѣ неба, нроѣха.іи версты 3 - 4  прямо степьн. 
Ие доізжая 5 версгь до вер.пины Вугаса, предъ „ами вырисовался во всей 

своей красотѣ Бюртастаганъ, гра..итный выступъ ..ѣдръ зем..ыхъ среди без- 

брежной степи, въ виду уже хорошо выр.ісовывающа.ося Іарбагатая.



Бюртастагапъ —  это утесъ изъ свѣтлосѣраіч) гранита, н|»ичудливыхъ 
очертаііій. Витянутий съ В. на 3., онъ имѣетъ въ окружности около версты, 

а въ высоту около 19 м. Южный бокъ утеса почти сплошь отвѣсный, а 

сѣверный съ устунами н ііологими кромками, ііо которымъ можно заГчі- 

раться на вершвну утеса. Киргизы ^ходятъ сюда усердно и нриносятъ жертвы, 

Ніівязывая лоскутки ситца на вѣтви растущаго наверху утеса таволожника 

или любовпо обвязывая лоскуткомъ корешокъ растенія, а то и просто свя- 
зывая пучекъ стебельковъ и бросая ихъ здѣсь.

Па восточномъ концѣ утеса, въ нііжней его части, образовалась пиша 
около 0,90 м. высотой и 6,40— 8,52 м. въ длину, расположенная нак.юнно и 
имѣющая очеііь скользкую поверхпость. Чтобъ проникнуть въ эту нишу, 
нужно проползти чрезъ боковое сквозное отверстіе въ породѣ.

На задней сгЬнѣ ііиши, въ средігей части, находится хорошо сохра-
нившаяся монгольская паднись, сдѣлапная черпою краскою. Надпись состоип.
изъ семи вертикальныхъ строкъ, длипою 41,5 стм.; занятая падписью
іілощадь равна 4 2 X 2 6  стм. Строки идуп. правильпо, письмо красивое,
отчетливое. Первая строка (считая отъ правой руки къ лѣвой) 13,5 стм.

длиною, вторал— 30,7, третья— 18, четвертая— 42, пятая— 42, шестая~37, 
и седьмая— 41,5 стм.

Въ лѣвомъ углу Ііадъ эіою ііадписью черною краскою наппсаііо-
«I. Петржкввичъ 19 11/1X02 г.» (это-бывш ій крестьянскШ пачіиіьннЕъ въ
ЛіПсанѣ), а въ нравомъ нижнемъ углу— .1854  Августа 25 дня. безъ
отмѣтки 0 томъ, кто ннсалъ. Отчетливое по первому общеиу внечатлѣнін.
письмо, при перерисовывапіи, оказалось не сіоль отчеіливымъ, такъ какъ
повсрхііость, ііа котороЯ сдѣлапа падпись, бы.іа шероховатая. Снять же фото-
графію съ ііалтісіі ііе представлялось возможности, потому что въ 2 или
21/2 метрахъ оіъ надписн идетъ обрывъ камня около 4,25 м. глубиной, и
усіаііовнть аппарата негдѣ. Нужпо ііріѣхать сюда монголисіу и на мѣсгЬ нію- 
песть надпись.

Вправо отъ этоіі надписи видііы слѣды какой-то другой надписи,
состояиіеи и.ть семи короікихъ горизонтальныхъ сірокъ, сдѣланныхъ поверх-
нпстно и тонко Чѣиъ-ю въ родѣ карандапіа, по не смываемыхъ ни
губкой, „и ніеікой, смоченпыми въ водѣ. Трудность перерисовыванія надписи
увеличивалась, номимо ея нсясности, ещс тѣмъ, что работать припілось

лсжа на наклопной (нодъ угломъ 20« - 22") плоскости, которая іочно 
облита глазурью и очепь сколі>зка.

къ  А Р Х Е О ІО П И  ЗАІІАДНАГО АЛТАЯ .



Потолокъ, закрываіоииіі ііиіиу въ видѣ больиюго навѣса  ̂ былъ весі. 

расиисанъ краеною краскою, но разобрать фигуры, сидн или лежа на снинѣ 
въ самой нишѣ, не было возможности вслѣдствіс близости разстоянія. Иоэтому 

я спустился внизъ и зарисовалъ то, что глазъ видѣлъ съ разстоянія до 

3— 4 саженей.
Общая высота утеса отъ зсмли съ восточпаго бока около 10,65 м.,

110 оііъ имѣетъ у подошвы покато лежащія плоскія глыбы камня, отъ поверх- 
иости которыхъ до ииши отъ 2 до 6,40 м. высоты. Навѣсъ, прикры- 

вающій пипіу, наклонеиъ къ стѣнкѣ ея подъ угломъ въ 45». На пемъ и 
находятся фигуры, сдѣланныя въ зпачительной части красвою краскою, а 
нѣкоторыя черпою. На этомъ потолкѣ - навѣсѣ фигурами занята п.ющадь 

не менѣе 2'/2 квадратвыхъ сажепеИ. Фигуры очепь пеясны и съ трудомъ 
распозпаются. Всѣ опѣ сдѣланы грубо, аляповато и къ тому же выцвѣли.

Метрахъ въ 15'/2 В.1ѢВ0 огь крайней правой фигуры (нтицы?) вдоль по 
иедоступному карнизу утеса, подъ пебольшимъ павѣсомъ камня, иарисовапы 
красною краскою три фигуры животпыхъ, по столь неясиыхъ, что я пе смогь 
ихъ зарисовать; фигуры напоминали олепеИ, повернувіпихъ голову вправо.

Дальше, въ 52 шагахъ па потолкѣ глубокой пиши, на высотѣне мепѣе 
6,40 м. иадъ отвѣсной стѣпой южнаго бока Бюртастагапа аляповато нарн- 
сованы красною краскою конь и еще какая-то яеопредѣленная фигура, а 
вправо отъ пихъ— слѣды еще двухъ столь же пеопредѣленныхъ фигуръ.

Еще дальше отиода (влѣво) въ 66 шагахъ, также въ пишѣ, образовав- 

шейся въ отвѣсной стѣнѣ утеса, на высотѣ 2,13 м. отъ подошвы его, па 
паклопно стоящей части потолка замѣтны слѣды какихъ-то фигуръ, сдЬанныхъ

красною краскоіо и отчасти черною.
Въ закліоленіѳ замѣчу, что, по разсішамъ киргизввъ, въ горахъ Тюбе- 

Майнакъ, Карабугинсвой волости, Зайсанскаго у., въ 2— 3 верстахъ отъ 
зимовки старшины четвертаго сіаршинства Сейсеві! Джаптйс Бал с̂ въ разпыхъ 

мѣстахъ находится миого рисунковъ, сдѣлапныхъ красиою враской.

V. Каменныя бабы.
Кавъ райопъ, мною посѣщеннвй, такъ и вообще южная часть Семипа- 

латинской области и смежныя части Китайской имперіи изобилуюгъ памят- 
никами въ видѣ изваяпШ человѣческаго лица или цѣлой фигуры, такъ пазы- 
ваемыми бабами. Опѣ бываютъ разныхъ типовъ, какъ по формѣ и характеру 

изготовленія, такъ и по деталямъ.

КЪ  Л РХЕО ЛО П И  ЗАПАДИАГО АЛ ТАЯ . *
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Во время поѣздки мною осмотрѣно девять такихъ' памяпіиковъ. прннад- 
лежащихъ къ шести ра.шымъ типамъ.

1. Б а б а  на  р. К а р а - К а б ѣ .

Вь  главѣ первой (стр. 45 сл.) дано подробное описаніе обстаповки кур-
гана, находящагося верстахъ въ пяти отъ поселка Тюскаинъ, на нравомъ
береіу р. Кара-Кабы, въ 340 шагах7> (около 300 м.) отъ береговоіч) яра. ІІередъ

восточнымъ бокомъ этого кургана (ближе къ с.-в. углу) была вкопана баба,

отличающаясл отъ всѣхъ другихъ, ниже описываемыхъ, наилучшей сохранностью 
н деталями (рис. ^ 4  н 35).

Баоа представляетъ собою четырехгранный столбъ изъ кремнистаго сланца, 
длиною 1,98 м. і(а  высота надъ землей вкопаннаго камня была 1,06 м.)»

/

Гііс. 31.
Гііс. ,Ѵ..
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іііир. 0,24— 0,26 м., вЬсомъ около 12 пудовъ. Обработкѣ подверглась іаав- 
ныііъ образомъ одна іілоская сторона, обдѣланішя въ видѣ. іюясного изобра- 

жеіііи человЬческой фигури. ОбраОотка произведена рельефомъ и съ боль- 
шими подробностями, хорошо сохраііившимися. Овалыіое, продолговатое лицо 

и голова отд1ілеііи отъ туловища глубокой виемхой на мі.стѣ шеи. Лицо плос- 
кос; лобъ НИЗКІЙ, ограііиченііий рельефиими прядями волосъ, раздТ.ленііыми 
приборомъ на темени на двЬ половини; длипиие, косо поставлеііние глаза и 
брови сдѣлапы углубленными линіями, а зрамки— ямками; посъ длинниИ, 

пряной и уплощенпый книзу, съ інироко вздутыми ііоздрями; губи толстия, 
выпячениыя, ііо ротъ непропорціоналыіо маленькій; падъ верхней губой большіе 

усы, закрученііые кверху; носъ, губы и уси сдѣлани рельефно. На груди и 
животЬ углубленними линіями изображены такія подробности: правая рука 
оть локтя прижата къ груди и длинними, направлеішымн кверху па.іьцами 
прижимаетъ къ верхпей лѣвой части груди высокій узкогорлый сосудъ съ нере- 
хваченнымъ донинікомъ; та же рука кистью прижимастъ къ ііравой сторонѣ 
груди какой-іо предметъ. Лѣвая рука, также отъ локтя, покоится ііа животѣ, 
но кистью и пальцами круто направлеііа кверху, какъ бы вывсрнута. Можно 
отмѣтить, что руки одѣты въ рукава узкіе п длипные, оканчиваюнііеся вн- 
пушкой или обшлагомъ. Сзади иикакой обдѣ,лки камня не замѣгію, и только 
съ праваго бока отчетливо обозначепо ухо съ нривѣшенной къ пему серьгой

или кольцомъ, какъ это видно на рис. 35.
Я распорядился выкопать камепь; увезъ его въ нос. Тюскаиііъ п сдалъ

тамъ па хранепіе сотскому Ивану ИІарыпову. Камень по моему распоряжснію 
закаченъ подъ домъ со сіороны двора и будетъ тамъ въ сохранности. На 
случай вывозки бабы отсюда укажу, что пос. Тюскаинъ, называемнй иначе 
Бобровскимъ, находится въ Зашитпой волости, въ районѣ крестьяпскаго на-

чальника 3-го участка.

2. Б а б а  п а  р ѣ ч к ѣ  Т а л - б у л а к ѣ .

Въ р Кара-Кабу справа впадаеіъ р. Бугумуюсъ, а въ нее слѣва—  

пебольшая рѣчка (всего верстъ 6 длипою) Та.і-булакъ, илп, какъ его ні«ываютъ 
русскіе въ Чанагатахъ, Сѣнпушка. Довольпо широкая долина ея, въ средней 
и ііижней части безлѣспая, представляеть болотистую и кочковатую равпину, 
заросшую травой, въ которой и ііе видно рѣченки, ползущей мсжду кочками. 
Обиліе іравы п постоянпый урожай ся для сѣнокоса, вѣроятію, и присвоили ей 

русское пазвапіе. Тал-булакъ бертіъ пачало тугь же съ горъ Керсгетмъ. Въ

Выпусігъ 62.



82 КЪ  Л РХ Е О ІО П И  ЛАПІДІІАГО АЛТАЯ .

с|»единѣ ея теченіл, гдѣ долина дости- 

гаетъ шириііы около 200 саженъ, вер- 

стахъ въ трехъ отъ вершины, на іѣвой 

ея сторонѣ, находнтся небольшой Еѵр- 

ганъ, кругомъ обложенвый камнями, а 

на восточиомъ боку его вкопана по 

ііоясъ баба, лицомъ обращенная на юго- 
востокъ. Какъ курганъ, такъ и баба 

находятся на возвышающейся среди бо- 
лотъ степцѣ, давшей зимній нріютъ въ

I
этомъ мѣстѣ кнргизу Дисюпу Тургунбаеву.

Мы едва разыскали камень, такъ 
оцъ бы.!ъ заваленъ навозомъ и разнымъ 
мусоромЪі Не имѣя съ собою никакого 
орудія, мы лишь кое-какъ смогли очи- 
стить камень при помощи палки и 

обнаиіить изъ-подъ земли обработанную 
часть его (рис. 36). Баба представляеп. 

плиту изъ свѣтлосѣраго гранита. Раз- 
мѣры камня: длина ио откопу 1,06 м., 
ширина 0,44 м., толщина 0,16 м. 
Сколько остается камня въ землѣ, точ- 
но сказать нельзя, но можио предпо 
лагать, что не больше 0,50 м. Обра- 
боткѣ подверглась главнымъ образомъ 

передпяя часть плпіы, на коюрой выдѣ.ипы голова и туловише ниже пояса, 
до верхпей части бедръ.Какъ части лица, такъ и руки и подробиосіи одежды сдѣ- 
лапы рельефомъ, но плоскимъ. Лицо олоское; брови широкія, дугой, сросшіяся 
падъ персносицеИ; глаза продолговатые, въ видѣ выпуіглинъ; усы гусіые и 

• длиппые, прямые, слегка па копцахъ подкручснпые; подъ нижнсИ г)боЯ, к і-  
жется, пужно видѣть эспапьолку; съ лѣваго бока головы довольно отчеіливо 
сд1'.іапо рельсЮмъ ухо. Ііравая рука, согнутая въ локіѣ и прижатая къ іуло- 
випіу, гіодпята кверху и горстью держитъ за пожку чашу въ видѣ широкаго и 
пи.ікаго бокала. Лііпая рука, также согпутая въ лсіктѣ и прижатая къ туло- 
йиіцу, пріопуіцепа кпизу и дсржитъ за рукоятку кинжалъ у пояса. Кипжалъ 
.сривой, съ круглой головкой на рукояткѣ и аагиутымъ концомѣ. Несомиітпо,

Рпс. 30.
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ваятсль жвліілъ имбра;шть и костюмъ: ііа гііуди видиы съ обііихъ стоіюнъ 

края отворотовъ и вырѣзовъ, какъ у ііашсго сюртука. Въ таліи фигура охва- 
чена ііоясомъ, къ которому съ правой стороны у бсдра, нспосродствснно подъ 
локтемъ правой руки, привѣшснъ нсбольшой мѣшочвкъ овалыіой формы. Съ 
заднсй стороны камсяь подвергся лишь нсзначитсльной обработкѣ. Здѣсь сдѣ- 
ланы лишь очсртанія головы, плечъ и туловища съ перехватомъ въ таліи, 

н ііа спинѣ ниже шси видна борозда, отмѣчающая одсжду(?). Баба въ значи- 
тельной степени попорчена; у нся отбиты носъ, глазъ и ухо и поврся«дены нѣ- 
которыя другія мѣста. Сопровождавшій мсня на Сѣннушку кр. Филиппъ Ош.м- 
ковъ говорилъ, что раііьше всс было цѣло, камень былъ мелко, хорошо выбитъ.

Такъ какъ для мсня нс было никакого сомнѣнія въ томъ, что 
этоіт. памятникъ погибнетъ— кромѣ того, что его нзуродуіотъ, онъ будстъ 
заваленъ нусоромъ, а можетъ быть, и застросііъ,— я принялъ мѣры къ вывозкѣ 
его отсюда. Самъ сдѣлать этого л ііс моіъ, такъ какъ лѣтомъ на Сѣннушку 
нѣтъ иной дороги, кромѣ верховой, и нотому обратился къ пятидссятнику 5-го 
старшинства Чингистайской волости, киргизу Куконь Купинову, живущсму на 
зимовкѣ въ.двухъ всрстахъ отъ Дисіопа, и поручилъ ему, съ унлатой денегъ, выко- 
пать камепь, отвезти его зимою въ Ланагаты и сдать тамъ на хрансніе фсльд- 
шеру Г. К. Тюрину. Такъ какъ Тюринъ въ то жс врсмя завѣдывалъ находя- 
щимся въ Чанагатахъ казсннымъ складомъ сельскохозяйствснныхъ орудій и по 
зимамъ посылалъ за ними лошадей въ Устькаменогорскъ, то я уговОрился съ 

нимъ на счстъ вывозки камня въ этотъ городъ.

'  3. Б а б ы  по р. Б с л е з с к у .
о

Въ Чанагатахъ, а затѣмъ на мосй ночевкѣ въ аулѣ на р. Бугумуіосѣ 

мнѣ разсказали, что въ всршинѣ р. Белезека, на лѣвомъ его бсрсгу, выше брода 
по кочсвой дорогѣ въ всршину р. Урунхайки, на раівѣтвленін двухъ коче- 
выхъ дорогь стоитъ большая камснная баба., а всрсты полторы  ̂выше по Бсле- 
зеку, на томъ же лѣвомъ берсгу— другая баба, только попижс ростомъ. Отпра- 
вившись па розыски ихъ, мы о̂тъ нослѣдпяго брода чсрезъ Бслезекъ ноѣха,іи 
по берегу его внраво и версты чсрезъ 4 достигли мѣста, гдѣ стояла баба. 
Нѣсто э то — правый берсрь р. Бслезека, всрстъ 6 нижс его вершины и около 100 

саженей отъ русла -  представляетъ высокій мысокъ мсждугорной долины, вы- 

ступающій въ болотистую низину по берегу Белезека, въ 60— 70 саженяхъ 
отъ ближайшихъ горъ. Р ѣ ка  тихо течетъ здѣсь въ глубокомъ ішилистомъ руслѣ.



Междугорная долииа имѣеть здѣсь не болѣе версты попсречниЕа, но 

отлнчается столь хорошими пастбищами, что, по словамъ моего провод- 

иииа, въ началѣ лѣта сюда прикочевываютъ не менѣе «тысячи юртъ» киргизъ 

Кендерлыкской волости. Многочисленные н еще свѣжіе остатки пребыванія 

здѣсь человѣка до нѣкоторой степенн подтверждаіи это. ВЬроятно, и въ древ- 
ности здѣсь также было людно.

Вкопанная здѣсь баба представляетъ собою піиту изъ свѣтлосѣраго мелко-
зернистаго гранита, длиною поверхъ зем.іи 1,77 м., шириною 0,40 м. и

толщиною 0,18 м. Камень обработанъ въ видѣ человѣческой фигуры,

главнымъ образомъ съ одной плоской стороны, обращенной на юго-востокъ, и
бокомъ уже наклонился къ сѣверу на 35®. Хотя обработка произведена и
рельефомъ, но такъ грубо и мелко, что многія подробности утратились, чему
способствовало и то, что камень служитъ коповязью. Верхъ кампя обдѣланъ
въ видѣ головы съ овальнымъ лицомъ, діаметромъ въ 0 ,44X0,31  м.; харак-
терными чертами лица являются длинный носъ, выпяченпыя губы и надъ
ними тонкіе, загнутые клизу усы. На грудп слегка намѣчены линіи костюма.
Правая рука; согнутая въ локтѣ подъ прямымъ угломъ, прижата къ груди

п держитъ узкогорлый сосудъ съ шарообразной нижией частью, а лѣвая,
пріопущенная книзу, держитъ у пояса рукоятку кривого кинжала съ шаро-
образной головкой. Пальцы рукъ едва замѣтны, но на костяхъ рукъ замѣтны
очертапія концовъ узкихъ рукавовъ. Поясъ намѣченъ слегка; на правой сго
сторонѣ едва замѣтна круглая пряжка, а ниже ея -узкая  и длинная полоска,
папомпнающая китайскій ножъ, носимый въ ножнахъ на пряжкѣ у пояса и
въ настоящее время. Па задпей сторонѣ и бокахъ камня пе замѣтно никакой 
обдѣлки.

Па землѣ около бабы лелшъ обломокъ камня изъ того же свѣтло-
сѣ|)аго граиита. Переверпувъ его, я увидѣлъ, что это была часть ф овищ а
ді у̂гой подобной же бабы, безъ головы и съ еще менѣе ясно выраженными
частями рукъ и одежды. Здѣсь были только иамѣчены руки: правая согнутая
въ локтѣ, съ высоко подиятымъ предплечьемъ, и лѣвая съ прсдплечьемъ парал-
лельнымъ правому, ио опущеииымъ виизъ. Здѣсь совсѣмъ нс было видио
кпстей рукъ, и лпшь слегка намѣчены поясъ и лииіи одсжды на груди.
Кинжала здѣгь нс было и слѣда. Длина этого обломка 0,66 м., піирина 
0 ,41-м., толщина’ 0,05 м.

Осматривая ближайшія окрсстности, я нашслъ въ 30 шагахъ къ СОЗ. 
огь  эти хъ  бабъ п.іиту изъ той ж с породн; прикиііувъ размі-.рн и илоЛ і-
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довавъ липію поперечиаго пзлома, я заподозрилъ, что имѣю дѣло съ пижисй 
половипой только что описанпаго обломка. Когда мы припссли эту часть и 
приставили къ этому обломку, то мое предположеніѳ подтвердилось. Близъ 

излома, прішыкающаго къ поясной части бабы, здѣсь были весьма неясные 
слѣды обдѣлки, разобраться въ которыхъ я не съумѣлъ. ІІахожденіе двухъ 
половинъ однрй и той же бабы въ разныхъ мѣстахъ побудило меня пред- 

принять ноиски головы, но они были безуснѣшны. Около второй половитіы бабы 
находплась плоская яма, около 3,35 м. въ попсречникѣ п 0,54 м. глубиной. 
Съ трехъ сторонъ яма была обложена плитаин саженной величины и около 

0,44 м. шириной, положенными наклонно на бокахъ ямы.
Дальнѣйшіе попски не дали никакихъ результатовъ,— другихъ изваяній

въ этой мѣстностп не обнаружено.
Какъ обѣ бабы на р. Белезекѣ, такъ и описанную выше на рч. Тал- 

булакѣ я отношу къ одной группѣ: ихъ объединяетъ какъ одинаковая манера 
обработки, такъ и общія черты лица и детали въ видѣ положенія рукъ, 

кривыхъ кинжаловъ и проч.

4. Б а б а  въ  у р о ч и щ ѣ  К о р б й .

Бъ лѣвобережной системѣ средняго Кальджира находится упомянутое 

выше урочише Корбй. На окраинѣ его, верстахъ въ 11 отъ поселка по 
рѣчкѣ Чандыбулаку (лѣвому притоку р. Кальджира), тамъ гдѣ сходятся 
дороги изъ Чандыбулака и Балакальджира въ Терехты, какъ это уже было 
указано, лежалъ гвоздеобразпый столбъ изъ свѣтлосѣраго крупнозернистаго 
гранита,' со всѣхъ сторонъ обтесанныіі. Осиатривая окружающую мѣстность, 
я нашелъ метрахъ въ 32 огь этого камня одинъ обломокъ и метрахъ въ 
42'/2 другоИ, оказавшіеся частями того же кампя. Вамень этотъ представ- 
ляетъ оригинально выполненную бабу, замѣчательную еще тѣмъ, что въ нижней 
ея части оказались двѣ строки рунической надписи. Общая длииа камня, состо- 
ящаго изъ трехъ вусковъ, 2,05 м., ширинавъ верхнемъ (головномъ) концѣ 0,38 н., 
въ нижнемъ— 0,185 м., а толщиною въ верхнемъ концѣ 0,80 м. и въ
нижвемъ— 0,185 м. На одноИ изъ широкихъ сторонъ глубокой выемвой 

выдѣлена въ расширенномъ концѣ камня голова и трехугольное лицо съ 
острымг подбородкомъ. Веѣ части плоскаго лица, какъ глаза, броки, ротъ и 

носъ, образованы слабо углублснными линіями; наприм., носу и губамъ очень 

легкій рельсфъ нриданъ путемъ поверхностныхъ выемокъ въ камнѣ кругомъ. 
Рукп сдѣлапы таюкс повсрхностяо и сдва замѣтны; опѣ обнаружсны были

КЪ АРХЕОЛОГІИ ЗАЦАДНАГО АЛТАЯ.
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только послѣ чистки камнл стальноіі іцсткой . Лѣвая рука бабы, полу- 

согнутал въ локтѣ, опускаотсл къ низу живота вытянутыми нальцами и какъ 

будто покоигсл иа руколткѣ кинжала; правал рука, согнутал въ локтѣ иочт и 

подъ нрлмымъ угломъ, протлнута попе])скъ груди, упиралсь пальцамн въ 

локтовос сочлснсніе лѣвоіі руки. Лиже рукъ молсно разсмоТ|*ѣть сще слѣды 

каіѵихъ-то выбивокъ, трудно различимыхъ; можеть быгь, тугъ изображсны 
детали костюма, а можетъ быть,— буквы двухстрочной иадписи.

Ііамснь ложалъ, какъ свазано, на зомлѣ, головой къ іогу, лицомъ на вос- 
токъ, почти вросши въ землю у одва замѣтнаго плоскаго бугра, на ко-

 ̂ торомъ около бабы находилось ніісколько 

внѣдренныхъ въ зсмлю камнсй.

Эту бабу (въ трсхъ кускахъ) я увсзъ 
въ пос. Чандыбулакъ и сдалъ на храненіе 
старостѣ Лукѣ Бердюгнну.

5. Б а б а  на р. Д ж а м а н ъ - К а б ѣ .

Неясные разсказы этой бабѣ я 
слышалъ ещс вт> Тюскаинѣ, но только съ 
Марка-куля, изъ нос. Урунхайки мнѣ уда- 
лось сдѣлать къ неіі нарочитую поѣздку.

Л уже не засталъ ея на мѣстѣ первова- 

чальнаго мѣстонахожденія— въ одной верстѣ 
на С.-Я., т. е. вверхъ по Джаманъ-Кабѣ, 
отъ нос. Крестовки (иначе--Всрхній Сор- 
вёнокъ). Здѣсь камень стоялъ на ува,іѣ у 
праваго берсга Джаманъ-Кабы, саженяхъ 
въ 50— 00 отъ дороги, близъ ямы, забро- 
санной камнямн и заросшсй малинникомъ, 
и былъ пзвѣстенъ потому, что крестьянс 
пос. Крестовкн пас}тъ въ этомъ мѣстѣ 
коровъ. Кам^нь «упалъ» и въ маѣ 1911 г. 

былъ увезенъ крсстьяниномъ посслка С-ер- 
гѣемъ Гребснкннымъ и свалепъ на его дворѣ.

Камспь пзъ кремпистаго сланца дым- 
чатаго цвѣта, плохо обработанный. Длина 
его 1,91 м., ширпна 0,33 м., толщина1’ и с . 37.
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0,1() м., вѣсъ около 8 ііудовъ. Одиііъ конецъ каміія съ одііой сторопы обдѣ - 

лаиъ въ виді) чоловѣчоскаго лица (рис. 37). Обработка проювсдсна очсиь 
грубо. Иадъ лбомъ ноііорекъ камііл, близъ самаго сго коііца, выдолблеиа іііи- 
рокал борозда, отмѣчаіощая голову; ниже ел выбиты пологими дугаміі двѣ 

брови, а ниже ихъ два овала— глаза, причемъ верхііія дуги оваловъ сііускаютсл 
внизъ и очерчпваюгь длииный, книзу распіиряіоіційсл посъ съ открытыми 
ноздрями, выступающій рельефно. Падъ выпяченпой нижней губой выбита 
дугообразнал борозда— ротъ копцами опускающійсл книзу и придающій лицу 
суровое, угрюмое выраженіе; надъ ртомъ выступаютъ, какъ будто, усы, опу- 
скающіеся книзу. Длина лица 0,46 м., іпирипа 0,29 м. Ииже округлаго ііод- 
бородка все лицо отдѣлено отъ туловища піирокой и неглубокой выемкой, ниже 
которой съ лѣваго бока ссть слѣды обработки, но крайне неопредѣлеііныс. 
Во всѣхъ осталыіыхъ частяхъ камня пе замѣтно выработки какихъ-либо де- 

талей. Я оставилъ камень во дворѣ кр. Гребепкипа, по сдалъ его на храпсніе 

кандидату сельскаго старосты пос.
Крестовки Ѳ. Е. Уеову.

6. Б а б ы  б л и з ъ  Б а л ы к т ы -  
б у л ака.

Бабы, находящіяся въ окрест- 
ностяхъ поселка Балыкты-булака 
на р. Кабѣ, принадлежатъ къ двумъ 

инымъ типамъ.
Мѣстонахождепіе одной изъ 

этихъ бабъ, поставленныхъ на вос- 
точпомъ боку неболыпого курга- 
па, было аодробпо указано вышс 
(стр. 49). Памятникъ представлл- 
етъ плиту изъ слюдистаго сланціі, 
высотой (надъ поверхпостью земли)

1,17 м., ширипой 0,44 м. и тол- 
щиной 0,27 м. Плита сама по себѣ 
совершеипо лишена какой бы то 

ни было обработки й поставлена 

широкими сторонами па востокъ 

и западъ. На верхпей части пли- Гпс. 38.



ты, на сторонѣ, обращенной къ востоку, примитивнымъ снособомъ сдіиано 

изображеніе человѣческаго лица. Выбивкой* на камиѣ сдѣланъ почти

нравильный кругъ, нзображающій контуры лица, а внутри круга бороздами 

сдѣланы брови, глаза, носъ, ротъ и надъ иимъ длинные усы, загнутые кверху 

(рис. 38). Отмѣчу подробность, для меня непонятную: концы бровей къ 

искамъ оканчиваются вилообразными развѣтвленіями или скобками.

Камень прочно вкопанъ и отличается хорошей с охранностью.

къ  АРХЕОЛОГІИ ЯАиАДНАГО АЛТАЯ.

Всрстахъ въ ЗѴг отъ Балыкты-булака по дорогѣ въ Чапагаты, 
при подъемѣ па увалъ, въ сотпѣ саженеИ отъ дороги вправо и недалеко отъ 

края ува.іа, ограпіічивающаіо пизкую долииу, поставлены въ лт іію , ііа про- 
тяженіи 5,80 м., пять каменпыхъ столбовъ, обращеппыхъ плоскнин сторонаии 
па востокъ. Отъ предыдущей бабы онп находятся въ разстояпіи полуверсты. 
Крайній сѣверпый столбъ представляетъ четырехграпную, съ ромбическимъ 
сѣченіемъ, призму изъ темносѣраго кварцнтоваго сланца. Высота каміія надъ 
уровпемъ зеыли 1,11 м., прц толщпнѣ но осямъ ромба въ 0,33 м. и 0,16 м. 
Съ боковъ, по концаиъ длиипыхъ осеИ ромба, камень обрабртанъ,— имѣсгь 
выемкц, си.«метрично расположенпыя, суживаясь книзу. Каждая изъ широ- 
кихъ сторонъ кампя, обращеппыхъ на востокъ н западъ, состоитъ изъ двухъ 
іілоскостей, посрединѣ и вдоль камня раздѣленныхъ липіей ребра. Па сторопѣ, 
обращенноИ къ востоку, въ верхпей расширснной части острымъ и тоншшъ 

ппструментомъ прочсрчеио человѣческое лнцо, длииная ось котораго приходнтся 
какъ разъ па линіи рсбра. Всѣ части лица сдѣланы силошной углубленной че]ітой 
въ два миллиметра шириііой. Въ длипномъ овалѣ лица съ острымъ подбородкоиъ 
сдѣланн глаза, въ впдѣ сегментовъ, бсзъ бровсй; носъ прочсрченъ со всѣхъ сторонъ 
съ расширепісмъ вверху между глазъ и особеппо большимъ расширеііісмъ 
впіму, обозііачаюппімъ, очсвидііо, ноздри, нричемъ вііутри этихъ расіпиреиій 
и 110 обѣ сторопы спипки поса сдіілаііо по точкѣ; пепосрсдствспно подъ носомъ 
іідсп, лиііія ііта, отъ угловъ котораго къ иодбородку идстъ длинная дуга, 
пс зпаю, зачѣмъ сдѣлаііііая. Па лбу падъ посомъ вычерчснъ кругъ съ 
прямоуголыіымъ и круглымъ нридатками съ боковъ и съ двумя точками 
бли.іъ Ііихъ впутри круга; что обозііачасгь эта деталь, я такжс ііс знаю. 

Если къ .этому прибавить 4 іісболынихъ поперсчныхъ ііасѣчки ііа рсбрѣ 
каміія пиже лица и двѣ горизоііталыіыя пасѣчкп выпіс очсртанія лица, то 
будугь нерсчислсны всѣ слѣды обдѣлкн этого камня.



Въ 1,55 м. отъ описанной бабы стоигь второй камепь, изъ глиписто- 

слюдистаго слапца, высотой 1,30 м., толщиной 0 ,24X0 ,26  м.
Въ 2,48 м. отъ этого кампя стоитъ третій, изъ кремнистаго слапца, 

ромбическіИ въ сѣчепіи, въ 0,57 м. высотою и 0,33 м .Х0,13 м. толщиною.
Въ 2,73 м. отсюда четвертый камепь изъ кварцита, такжс ромбиче- 

скій въ сѣченіп, 1,15 м. высотою и 0,33 м.ХО^ЗЗ м. толщиною.
Накопецъ въ 5,50 м. паходится пятый камепь, изъ шелковистаго сдю- 

дистаго сланца, распадающагося на столбики, высотой въ 1,40 м. и толщиной 

0 , 32X0 ,32  м.

7. Б а б ы  по  р а з с п р о с н ы м ъ  с в ѣ д ѣ н і я м ъ .

1. Во время моего пребыванія въ поселкѣ Спасовскомъ на рч. Чапды- 
булакѣ я узпалъ, что въ поселкѣ Алексѣевскомъ (ииаче Терехты), Пограничной 
вол., Зайсанскаго у. крестьянинъ Никита Осип. Скаснягинъ еще въ 1910 г. 
выпахалъ на своей пашнѣ камень съ хорошо выбитымъ на немъ человѣческимъ 
лицомъ и вывезъ его къ себѣ домой. Получивъ это свѣдѣніе, я тотчасъ же 
послалъ Алексѣевскому сельскому старостѣ запросъ объ этомъ камнѣ съ пред- 

ложеніемъ принять на себя заботу объ охранѣ его. . ,
Староста Пономаренко отвѣтилъ мнѣ (31 октября 1911 г.), что Скас- 

нягинъ дѣйствительно выпахалъ камень въ видѣ четырехграннаго столба 
около 7 пудовъ вѣсомъ и размѣрами въ 1,06 м. длины, 0,24 м. піирины 
(«со спины и съ переда») и 0,16 м. толщины («съ боковъ»). На камнѣ 
выбито «изображеніе человѣческаго лица не хорошо и пе ясно», но «похоже 
на статую человѣческую». Изъ этого отвѣта несомнѣнно, что выпахана баба.

2. Верстахъ въ двухъ или пѣсколько больше отъ поселка Успенскаго 

(Акджайляу) по направленію на Ю.-З.— 100®, на степи, въ ямѣ 2,84 м. 
діаметромъ и 0,35 м. глубиной лежитъ трехгранный столбъ изъ кварцпта, 
скругленный на ребрахъ обработкой. Длина столба 4,80 м., ширина каждой 
сторопы 0,41 м. Къ обоимъ концамъ столбъ утонченъ. Близъ одного конца, 
въ разстояніи 0,31 м., камень опоясанъ неглубокой выбивкой около 0,03 м. 
шириной;въ разстояніи1,36 м. паходится другая такая же выбивка, которая, 

огибая скруглепное ребро, доходитъ лишь до Ѵз двухъ смежпыхъ грапей.
Этотъ камень случайно обпаруженъ мною при обслѣдовапіи степи, рас- 

кинувшейся по прарой сторонѣ р. Белезека. Я не могу утверждать, что 
это баба, а липіь хочу обратпть внимапіе будущаго изслѣдователя па памят-
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иикъ дровпости, который мпѣ пс уда.іось вывсзти кзъ щскъ Бслезека за не- 
достаткомъ срсдствъ и врсмсни.

3. При проѣздѣ М0СМ7) чсрез7> посслокъ Троицкій на р. Бала-Кальджирѣ,

капдидагъ посолковаго старосты Стспапъ ІІІлянинъ разсказалъ мнѣ, что въ^
одпомъ изъ логовъ всрстахъ въ пяти отъ посслка онъ видѣлъ обді^іанный и

вкопаппый въ зсмло камспь, но хорошо нс знастъ, въ чемъ заключастся эта И Р  
обдѣлка. ‘

4. Въ Тюскаинѣ бывалыс крсстьяне разсказали мнѣ, что на пути изъ 
пос. Кызыл-апш къ устью р. Ка])а-Кабы, всрстахъ въ 20— 25 отъ этого но- 
сслка п нс доходя всрстъ 30 до устья Черной Кабы, въ у|ючищѣ Сызы, па 

псбольпюй стспцѣ стоитъ одипоко камснная баба больпіихъ размѣровъ, хорошо 
обдѣлаппая со всѣхъ сторопъ и совсршепно цѣлая.

5. Торговсцъ II. П. Баландинъ разсказалъ мпѣ, что ііри выходѣ
р. Бугурчума (правый притокъ р. Чсрнаго Иртыша въ китайскихъ пре-
дѣлахъ) изъ озсра Капасъ на лѣвой сторонѣ рѣки стоитъ баба въ 0,90 м. 
высотой.

Берстахъ въ двухъ пиже по Бугурчуму отъ этого мѣста и верстахъ 
въ двухъ въ сторопу отъ рѣки, въ горахъ находится другая подобная же 
баба, ростомъ около 0,70 м. Обѣ эти бабы пользуются почитапіемъ среди 
уряпхайцевъ и обпсссны большими балаганами изъ хвороста (обд), гдѣ со- 
всршаіотся молепія.

6. Мсжду рр. Бугурчумомъ и Каі.а-Кабой находится глубокая впадина 
около 20 всрстъ длииоіо и верстъ 7 шириною, извѣстная подъ названіемъ 
Чункуръ (отъ Чанагатовъ до Чункура считаютъ всрстъ 70). По словамъ 
бывавшихъ здѣсі. русскнхъ, въ нижнснъ концѣ Чункура находнтся превосходіш 
обдѣланиая, «обточснная» со всѣхъ сторонъ камснная баба. въ ростъ чсловѣка.
Съ нсрслпсі! сторопы обдѣлано лицо, поясъ, на которомъ слѣва виснтъ 
кинжалъ, а снрава какой-то мѣіночскъ; руки сдѣланн хорошо, отчстливо.
Вообще камснь, но словамъ разсказчпковъ, такъ хороіііо обдѣлапъ, что «точно
смот])итъ на человѣка».

.Иижс Чупкура, такжс мсжду рр. Бугурчумомъ и Кабой, въ мѣстности 
Ллгадай, ііо разсказамъ, такжс ссть баба, изобралсаіопіая женскую’ фигуру.

Иужно предполагать по всѣмъ этимъ немпогимъ и отрывочнымъ разска- 
замъ, что всѣ эти райопы близъ государствспной границы въ правобережпой

системѣ р. Черпаго Иртыша въ архсологичсскомъ отпошеніи представляютъ 
выдающійся иптсрссъ.
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. 7. Въ верхней Бухтармѣ, близъ никета Укокъ стояла баба, которую 

казакй вивезли на пккетъ, гдѣ она и теперь стоип>, какъ разсказываютъ. 

Верстахъ въ 15 отъ пикета на степи стоитъ другая баба.
8. Въ долинѣ р. Нарыма, въ урочищѣ Джапатогамъ, въ 1 8 — 20 верстахъ 

отъ пос. Большенарымскаго, если ѣхать по старой китайской дорогѣ, около 
самой дороги встрѣчается груда кампей, обозначающихъ обильпо разбросапные 

здѣсь курганы; среди камнѳй находится баба безъ головы.
9. По той же китайской дорогѣ вдоль Нарымскаго хребта, въ 8— 10 вер- 

стахъ отъ устья р. Майэмира (на дорогѣ изъ дер. Таловки на пріискъ) нахо- 
дится группа мелкихъ кургановъ, на одномъ изъ которыхъ поставлена баба.

Ч

Ч у д с к і я к о п и .

Въ заключеніе настоящаго отчета о моихъ археологическихъ изслѣдованіяхъ 

въ Семипалатинской области въ 1911 г. не липіне будетъ привести еще кое- 
какой собранныйѵ мною путемъ разспросовъ матеріалъ объ бстаткахъ древ- 
ности въ краѣ. Къ этому матеріалу относятся свѣдѣнія о чудскихъ копяхъ 

въ Калбинскомъ хребтѣ, находящемся по лѣвую сторону р. Иртыша.
1. Въ вершинѣ рч. Черновой, впадающей въ Иртышъ слѣва противъ 

устья р. Бухтармы, въ нобочномъ ключѣ ея подъ Таинтинскимъ боромъ, въ
7  8 верстахъ отъ рч. Таинты находится древняя разработка кварцевой лшлы.
Выработка сдѣлана съ поверхности, саженей 10 въ длину, подъ наклонно 
стоящими глыбами гранита. Древніе рудокоііы проходили эту жилу пере- 
сѣчками и, какъ есть основаніе предполагать, ради добычи драгоцѣнныхт^

каиней. ^ '
2. Ниже по течепію той же] рч. Черповой также есть копь, которую

называютъ « пещерой».
3. Выше станицы Баты слѣэа въ Иртышъ впадаетъ рѣчка Каинды; по

ключу Поперечному (Кызыл-бул^къ), впадающсму слѣва въ эту рѣчку, въ 
надѣлѣ поселка Миролюбовки, верстахъ въ 8 отъ ііего,' по правой сторонѣ 
ключа также иаходится чудская копь, заключепііая въ граиитахъ. Копь 

состоигь" изъ иногихъ пГурфовъ, отъ одного до трехъ аршинъ глубиной; ту іъ  

и теперь видпы выкиды изъ грапита, роговика и проч.
4. Въ средпемъ теченіи рч. Айлы, внадающеИ въ озерко Балык-куль, 

находящееся выше рч. Каииды, при выходѣ Айлы изъ горъ, гдѣ находится
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РУДНИКЪ Науыова (Водявисіый), въ 100 саженяхг огь рудной жиіы.на- 
ходиіся яна чудской вырабоікн; въ выкидахъ здѣсь одии Гоіыши. Что 
тутъ искали древніе горняки, неизвѣстпо.

5. Въ Нарьімскомъ хребтѣ, по рч. Уркоре, правому притоку р. %рчума,
не доѣзжая ні.іиска Мѣновщикова, въ верстѣ отъ Уркоре извѣстна древняя
коііь съ выкидани изъ мѣдныіъ рудъ. ВпосЛѣдсівІи здѣсь были выбнты 
шахты, но мѣди не найдено.

А .  Адріановъ.

Р ос. 39. Впдъ на кургавную степь блпзъ двр. Червовой (къ сгр. 31).

\  -

П о п р авка .

31 й Г з г Г ѵ ^ ’ '' "• 34-я, оінося«« къ стр.
31 й н  32-й . Укаланіѳ на рнс. 15-й сіѣдоваао сдѣлать н .  стр ЗЬ Й  въ
отрокѣ П -й , „ОС.Ѣ слово .н а  „ д а н ъ . ,  а  ук п зан іе  „ а  р н с. , 6- й - н а  ст^  з’ - й 
въ строкѣ 19-й , „ о с іѣ  гЬ хъ  жо словъ. ’



иав. Имп. Арх. Комм., вып. 63. Табл. I.
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Къ стр. 78. П ещ ѳра съ надписью въ Бюртастаганѣ.




