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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

2 КЪ АРХЕОЛОПИ ЗАПАДНАГО АЛТАЯ.
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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).



КЪ  АРХЕОЛОГІИ ЗАПАДНАГО АЛТАЯ.

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,



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-

КЪ АРХКОЛОГІИ ЗАПАДНАГО АЛТАЯ.



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.

к ъ  А РХК О Л О т і  ЗАПАДНАГО АЛ ТАЯ .
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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.

Цин.Сару̂ іІлшгь
Пин. Иа^^аоу/ф^ГЬ

о ю "ІО уо і>0
ёерсть

\

^ 1То7р, ст.У^аспг^а

] ^  ) ^иннти(іомъ^~-
^  / п л л і л ь г м і  л ш р ш р у т ь



Къ стр. 78. П ещ ѳра съ надписью въ Бюртастаганѣ.




