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Саяно-алтайской экспедиции 1936 г. 

Широко известны памятники поздней бронзы Минусинского края. 
Всех исследователей пора жали в них совершенство выделки и изыс
канность орнаментации-прекрасный звериный стиль, самобытный 
и одновременно столь близкий скифскому искусству. 

Недавние исследования советских :JКспедиций в Северную Мон
голию и на горный Алтай обнаружп:ш там в погребениях степных 
аристократов IJI-I вв. новые шедевры древнего тератологического 
стиля, иноtt его стадии, современной сарматам Причерноморских 
степей. Бесчисленные резные б.:тяхи, изобраfJ\8ющие оленей, бара
нов, грифонов, прекрасные аппликации из ножи 11 ВОЙ';lOна, изобра
жающие традиционные сцены борьбы травоядного с хищником, 
яркие красни, золото 11 блесн новой культуры обеспечи,;ш этим 
находкам мировой успех. Названия местонахождений Ноин-"Ула, 
Шибе, Каракол, Пазырык ста.:ти шшестны археологам далеко за 
пределами нашей великой родины. 

Несомненная принадлежность НОIIН-УЛИНСКIIХ находок Козлова 
к Ky.1JbType хунну и близость территории северного союза хунну 
к Алтаю только способствовали повышению внимания к <JТИМ наход
кам. Наличие в этих памятниках высококачественных изделий худо
жественного ремесла Ханьского Китая и греко-бактриiiских горо
дов Средней Азии наглядно демонстрировало узловое положение 
их культуры в древней Центральной Азии. 

Слабая изученность памятников таи. наз. «таштыкекой) :эпохи 
МИIlУСИ:НСНОЙ истории не позволяла детально и ясно представить 

себе историческое содержание той эпохи, судя ПО отрывочным свиде
тельствам китайцев яв.тrявшеЙся во многом переломным :Jтапом, раз

БИБШИМ все предпосылю! к сложению в 1 тысячелетии варварских 
государств - древне'l'урецких Элей, тех же кыргызов Среднего 
Енисея. 

Поэтому в 1936 г. Саяно-алтаЙСliая археологическая энспедиция 
МОГАИМК 11 ГИМ главной своей задачей поставила исследование 
в Хакассии паМЯТНИliОВ, могущих пролить свет именно на этот круг 
вопросов. . 

Для работ предваРIIте.:тьными разведками 1935 г. был намечен 
очень сложный могильник, так наз. Чаа-тас около СТ. "Уйбат Ачин
сно-Минусинской Ж.-Д. ветю!, содержащий по преимуществу «таш
тыкские» 11 древне-«ныргызские» памятники. 

ОстаНОВIIМСЯ пока на первых. Нам удалось исследовать три 
группы «таштыкскию) погребениЙ. 
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Первую П3 них COCTallll."I1I Уп,е lIавестные по ОгааХТIIНСКОМУ М()
ГИ.::JьНIШУ неБО:IЫIше могп;ши, в прекрасно сдеJIанных срубах· 
СI,.::Jепах IiОТОРЫХ ~!ы наХОДlIМ енромные СОiЮI,ения или ПО."IОil\еНIIЯ 

.;JюдеI1, снабшеНIIЫХ l\ерамикоii 1[ иногда небоаЬШIIМ 1\0.СIИче('ТВ()~1 
наН.::JаДIIОГО ЗО .. l0та на одеаще н погреба."IЬНОЙ масноН. 

Совершенно другую нартину представи.::JИ ·погребения ПОД невы
еОI\ПМИ, но оБШПРНЫМII подюзадраТНЫМIf н.аеЫПЯIl1II. Насыпи CI\pbI
вали ПОЧТ!I равные 11М I ~o IIдоща;щ МОГll:Iьные ЯМЫ, в которых СТОЯ.-JII 

гигаНТСЮIe до 9:\1 Х ~ :>1 погребааьные камеры. Их устройство бы."I() 
очень своеобразно. IIреilще всего на наменных lIOДI\';Нlднах устанав
дlша.;н\сь, ПUВИДП:\lOму, Н:lеТIШ из TO:H~TЫX JlIIственничных бревен, не 
аарубаВIlШХСЯ по I\онцам. В западной стенне TO:IbKO два НЮI\НllХ 
бреlша 11 O;~HO верхнее ОЬШlI СП."Iошнымп, среднее же посередине (;ыао 
выруб:Iено, 11 кусни его УПИР3J1lIеь в «нссякю), веРТlIн:альные об

руБКII, :Jзшатые между вторым (,Jlиау 11 самым верхним бревном. Та" 
образовьша:rа('l, «дверь», к }{оторой примыкаJI HaKJIOHHO идущпii 

нверху на ПО,'lе норидuр-дромос, т ,ша\(' об:Iошенный деревом. 
Нсе сооруа,еlше с внешнеii стороны БЬJJIО обставдено ШIOтно Прll

шаТЫМII друг н другу nеРТИН3ДЫIЫМII (ТО:Iбинами, образовывав
шшш сп:юшную стшшу, BlIlIay наСТИJIa:IСЯ бревенчатый пол. I-\роВ~II0 
образовьша:I Ilанат иа бревен, посереДlше ОIIираншихся на толстую 
баш,у. Сперху II с боков нзмера, ЩНlДстаВJIЯlOщая собой настоящее 
воспропаве;\еlше ~OMa, П:IOТНО бы:ш ааl\рыта неСIiОJIЬКИМИ рядаМlI 
бересты, де:Iавшей ее неПРОlIlщt\емоii Д.::JЯ I!:Iаги. Посередине камеры 
на ПО:JУ уетраllва:JСЯ a:IT(} РЬ-О'lзг па IшаДРаТНОМ наменном б:Iоне. 
Нанонец, все засьшаJIOСЬ землей. 11 TO,'lbHO аг.ЛОiI\еШIЫЙ КРУПНЫМlI 
п;шта;ШI I\аМНЯ вход В дромос поаВОJJЯJI при ШРJIaНlНl пронинаТJ> 

внутрь с}шепа. Это БЫ';IО неоБХОдllМО потому, что он служил усыпаль
ницей значите:Iьное время. 

В него приноси:ш остаТIШ сожшеНIIЙ. НеБО:Iьшие I\УЧНИ переж
;ненных I{OCTeii Ш,JIадыва:IIlСЬ в гнеа;щ, свитые из болотной травы, 
11 распо.,агашн·.ь, гаавным образом, в западной и северной половине. 
Южная часть, особенно юго-восточный yrOJI, оставлялся свободным 
для жертвенного мяса. В одноН из l\IOrll."I мы наШШI до 400 aCTpara:IOB 
норовы п другне I{OCTH, а таюне }{ОСТII :юшадей и баранов. 

БО:Iьшое IЮ.'lпчество горшков самых раанообразных форм, па 
которых выде.:rяются Г:ШШJfIЬН' ПOJЦЩil,аНIIЯ та" наз. «еНИфСНШ\f) 
бронзовым НОТ •• аll! (рнс. 1), бы;1О рассеяно но всему ПО:IУ, но бо;ть
JJlIШСТВО IIЗ Н"Х первонача.:JЫЮ стоя.-JО, I{Юi на но:п,ах, на бревнах 
основного ЮJ.рнаса Ha:\!l~pbI. 

Почти на I\3Ш;\Q;\1 ГJlеЗДЫIIше с I{ОСТЯ:'-Ш мы нахо;щ:ш в I\уенах погре
бальные ]\IaСЮI-~.еханпчесное воспроиаведеНIIе в гипсовидной массе 
лиц умеРШlIх-драгоценные портреты людей Мllнусиненого края за 
2000 .::JeT до наШIlХ днеН (рис. 2). Здесь а,е ПрlI гнездах лежаШI и нено
торые вещи, приче:\I уцеле.'10 много деревянных, ЧТО является вообще 
редюш С:1учаем в архео."IОГllчесноii праНТПl\е. 

~Ibl наШ.-JlI :\IIIНIштюрные а,елезные УДllла 11 НРЮЧЮI, фнгурки I\ОНЬ
ков пз бронзы, оБРЫВКII шерстяных тнаней, наШlIвные бляшни на одеiН
ДЫ, резанные пз IШрЫ II об."Iощенные ЗО."IОТОМ в виде конусов, ОI\РУР-
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Рис. 1. Глиняный "оте.Ю1> 
<'СI>ифСI>ОЙ') формы 

Рис . 2. Погре&·.1ЫЦ!Я .ltnCI> ·/
портрет 

лых выпунлостей 11 нвадратинов с пятью выпуклостями по углам 

И одной в центре. ПОСJlедние найдены раньше в позднетагареких кур
ганах И подчеркивают преемственность от них подквадратных насы

пей (тю, же, как И Г.lIиняные скифские котлы и вазы). В могильнике 
ом 5, кроме этих украшений, найдены резные, из коры же,фИГУРЮI конь
ков, подобные известным до сих пор в бронзе, статуэтка барана (в мог. 
М 1 она сильно обгореJIа) и IIнтереснейшая плакетка из коры, обло
женная золотом, с изображением грифона и барса (рис. 3). Это изо
бражение по стилю может быть сопоставлено с алтайскими, ОТНОСЯЩIl
мися н эпохе упадка натуралистического направле!:ия (1\ а т а н Д а, 
Б е р е л ь). Оно служит первым доказательством распространения 
деревянной скифско-сибирской резьбы и на Енисее наряду с богатей
шей бронзовой скульптуроi'l. Из других резных вещей отметим еще 
плакетку в виде рыбы, всю усаженную коническими шипаМII, нак бы 
воспроизводящими инкрустации камнями, сто.:1Ь характерные д"я 

скифско-сыбирской орнаментации заключительной стадии (мог . "'; ;~). 
Однано наряду со СТИ.:1изациеЙ искусство знало в эпоху наших памят
ников и весьма сильный натурализм-им веет от бронзовых коньнов 
И особенно утверiкдает его изящнейшая бронзовая пряжка (мог .• М :~) 
с язычком в Биде ГО.:10ВЮi iKIIBOTHoro. Нельзя не отметить также бо.,ь
шое количество древков стрел, даже обложенных золотом, но ниногда 
не сохранивших наконечников, повидимому, намеренно снимавших

ся. Интересна берестяная обкладка седла, шаманская погремушна 
и бронзовый пояс ИЗ волютовых блях. Несколько миниатюрных брон
зовых изображений посуды оказались исключительно интересными. 
Особенно скифский котелон D 2 см 1I КОDшичек, совершенно анаЛОГIIЧ-
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Рис. 3. П.и,.еm,.а с изображением грифон,а, и барса 

ный найденному большому деревянному в таштынсиом Оглахтин
сиом могильниие . 

Эти находии типа иерамиии (в том числе с геометричесиим, иа
расуиообразным орнаментом) , а таиже масии заставляют считать наши 
камеры одновременными одиночным таштыксиим могилам типа Ог
лахты и в том числе тем 7 могилам, иоторые мы раскопали на 
Чаа-тасе в непосредственной близости от подивадратных насыпей . 

Третья группа таштыкских погребений была исследована не на 
территории Чаа-таса, но на мысу в 1,5 км к востоку от него за кур
ганом с триангуляционным знаком. 

Здесь мы заметили большое иоличество моги3l, отмеченных на по
верхности ивадратом из полос плиток . Стороны ивадратов ориенти
рованы по странам света. Размеры от 1 м х 1 м до 3,5 м . Было рас
копано шесть таких могил . Все они обнаружили одинаковую кон
струкцию и отличались лишь размерами. Под плитчатым ивадратом 
отирылись небольшие квадратные ямы той же ориентировки. 

Стены ямы внизу были укреплены срубом в 2 венца лиственнич
ных плах, рубленных в лапу. Сверху срубы были заирыты тонкими 
жердями и берестой. Береста выстилала и земляной пол ямы . 

В малых ямах в центре стоял баночный сосуд и около него по не
сиольку ребер коровы и овцы и сожженные иости человека. В боль
ших ямах иостей иоровы, лошади и овцы было больше, а в углах стояло 
по нескольку сосудов-баночных и кувшинообразных, аналогичных 
находимым в камерах подквадратных насыпей. 

Самый обряд погребения уже весьма близок и обнаруживаемому 
в малых каменных иурганах VI-VII вв. , содержащих ииргизсиие 
вазы . 

Это обстоятельство, аналогии в иерамике и погребалъных соору
жениях (здесь ведь таиже ивадратные иамеры, только без входа) 
с более ранним таштыисиим заставляют предполагать, что обна
руженные нами погребения, ярляясь позднеташтыисиими, повиди
мому, относятся ио времени до V в., и в них мы находим, наионец, 
связь между илассичесиим «таштыиоМ) и эпохой иаменных иурга

нов, иулътурой тюрисиих племен, объединенных в орхонсиих памят
никах именем иыргыэ. 




