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«...Я видел древних письмена 
На диких скалах  Енисея. 
Таинственная старина,
Потомков поздних не ж алея,  
Проводит хитрые черты 
Д л я  их гадательной мечты»

А. Кузьмин,  1828 г.

П Р Е Д И С Л О В И Е

v В Ю ж н о й  Сибири,  в дол и н ах  р. А б ак а н  н ее многочисленных горных 
и стопных притоков,  по верховьям Ч у л ы м а  и л е в о бе р е ж ь ю  среднего тг- 
чепия великого  Енисея,  ж и вет  небольшой древний тю рк оя зы ч ны й н а 
род — ха ка сы.  В 1980 г. исполняется  50 лег  со дня  созд ан ия  Хака сской  
автономной области ,  входящей в состав  К р а сно ярс ко го  к р а я  Российской 
Советской Фед еративн ой Социалистиче ско й Рес публики.  Этом у с л а в н о 
му юб иле ю советской государственности хакасов ,  поз волившей к о р е н 
ным об раз ом  пр еоб разит ь  некогда  о т ста л ы е  быт и ку льтуру н арода  в 
социалистические  и прогрессивные,  авторы п о с в я щ а ю т  свою работу.  

г~* Общеизвестно,  что памятни ки  народног о  искусства со зд ав а л и сь  т р у 
дом н умением многих поколений б ез ы мян н ы х  ху дожников .  М а т е р и а 
лом. на котором р а с к р ы в а л о с ь  народное  творчество,  сл у ж и л и  камень ,  
глина,  дерево,  береста ,  кость,  ко ж а ,  тк а н и  и т. п.

В на стоя щее  время па мятники традицион но го  хака сско го  народного  
искусства  сохранил ись  гл авны м о б ра з ом  ли ш ь  в музейных собраниях.  
Хотя тематически и цел еустремленно они не соб ир ались  и не и з у ч а 
лись искусствоведами,  тем не менее у ж е  с 70-х годов XIX в. музейные 
коллекц ии пополнялись  б л а г о д а р я  к р а е в е д а м  и эт но гра фам .

О д е ж д а  и дета ли костюма,  предметы д о м а ш н е г о  обихода ,  конского  
с н а р я ж е н и я  и воо ру же н ия  — все это нередко п р ед ста вл яет  собой не 
просто искусно и умело изготовленные вещи, но и явл яет  нам п о д л и н 
ные ш еде вры д ек ор ати вно -пр и кл адн ог о  искусства.

О т р а ж а я  вкусы и ху дож естве н ны е за пр осы  людей,  чувства и м а с т е р 
ство умельцев ,  т акие  изде лия  тем с а м ы м  в ы я в л яю т  не толь ко  техн ич е 
ские возможности,  но и эстетический,  культурный уровень  нар ода ,  не 
толь ко  его мечты о прекрасном,  но и в а ж н ы е  эл емент ы ми роощущ ен ия  
и миропонимания,  многие  стороны духовной ж и зн и людей.
_1 Вместе с тем в ы я в л яю тс я  х а р а к т е р н ы е  черты и традиц ии,  свиде-
Гтельствующие об особом историческом пути, пройденном д ан н ы м  э тни 
ч е с к и м  коллект иво м в отличие от других,  j

Все это уже  само по себе д ел ает  необходимым пр ис тал ьно е  изучение 
пр и кл адн ого  искусства  хакасов.  П ер ед  ис сл ед ов ат ел ям и разног о  п р о ф и 
ля,  по л о ж и вш и м и  принцип историзма в основу методологии изучения  
народного  искусства ,  л е ж и т  широкое  и б лагород ное  поле  деятельности.  
Юв елир но е  искусство и х у д о ж ест ве н н ая  о б ра ботка  метал лов ,  в ы ш ив ка
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и шитье,  тиснение по ко ж е  и бересте,  а п п ли к а ц и я  и роспись по ткани,  
р езь б а  по д ер еву  и кости,— трудн о д а ж е  перечислить  н ап ра влен и я  твор
ческого  поиска на род ны х ху дожников ,  которые все еще остаются  почти 
или полностью не изученными в Хакасии.

Х у д о ж еств ен н ая  о б ра ботка  ме та ллов  пре дста влена ,  например,  вели
к о л е п н ы м и  о б р аз ц а м и  серебряной,  медной и иногда  золотой насечки по 
ж е л е зу .  Ч а щ е  всего т а к  у к р а ш а л и с ь  р а з н о о б р а з н ы е  д ет а л и  конской 
сбруи:  (бляхи и н а к л а д к и  уздечек ,  седел,  подпруг , а т а к ж е  д у ж к и  и 
по дно ж ия  стремян.  О бычны д л я  м ета ллических  предметов  и просечные 
уз оры,  ис п ользу ющ ие игру светотени,  ч ек а н к а  и ре ж е  инкрустация .  
З н ач и т е л ь н ы й  м а те р и а л  д л я  изучения  шитья ,  вышивки,  ор на ме нт а  со 
д е р ж а т  кол лекц ии  х а к асско го  народного  костюма:  р уб ах  и платьев ,  
па льт о  и шуб, поясов и рукав иц ,  ш ап ок  и кисетов.  Г ор азд о  более р е д 
к и  пр едметы  из тисненой кож и,  у к раш енн ого  а п п ли ка ци ей войлока ,  п л е 
теные изделия .  Очень скупо п р ед ста вл ен а  р езь ба  по кости. Среди о б 
р а зц о в  художеств ен ной  об р аб о тк и  д ерева ,  по ж алу й ,  на и бо лее  ин терес
ны д ер евя н н ы е ш к а т у л к и  (хак.  абд ы р а )  п ящи чк и (хак.  х а р ч а х а с ) .  
Они искусно у к р а ш е н ы  ре зн ы м  ор на мен том,  а нередко и раз н о о б р аз-  
н ы ми ж а н р о в ы м и  или с а к р а л ь н ы м и  сценами.

1 И скус ст во  религиозного  с о д е р ж а н и я  п р е д с та в л я ю т  выполненные 
| к р а с к а м и  рисунки па ш а м а н с к и х  б убнах  и и з о б р а ж е н и я  духов-покро- .  

вителей (хак.  тдс), а т а к ж е  а п п ли к а ц и и  на л ент ах  ш а м а н с к и х  k o c t i o m o b J  
[ И ван ов ,  1954 и 1955].  В свое  время в Минусинском музее х р а н и л и с ь 1 
о б р а з ц ы  х ака сско й нар одной  с к у л ь п т у р ы — 16 ка менн ых фигурок б а 
р а н о в  и людей,  с л у ж и в ш и х  по днош ени ям и др ев н им  к ам енн ы м  и з в а я 
ниям,  по ч ит авш и мся  еще в первой трети  на ш его  века .  Сейч ас  в м у зе й 
ных ф о н д а х  у д ал ось  о б н а р у ж и т ь  толь ко  три подобные скульптурки,  
пр и везенн ые с горы Иней та с  Д .  А. Клем енц ем  [Клеменц ,  1891, с. 27; 
Як овлев ,  1900, с. 53, №  25— 32] . Д р у г и м  видом х а ка сско го  народного  
творчес тва  яв л яю тся  рисунки на  за те сях  деревьев .  Со х р ан и ло сь  только  
не ск олько  и з о бра ж ени й,  ск оп ир ованн ых  в 80-х годах  прош лого  века 
И. Т. С ав ен к о в ы м.  По  соста ву  рисунков  и технике  исполнения  они з а 
н и м аю т  к а к  бы пр ом еж уточ но е  по лож ен ие  м е ж д у  и з о б р а ж е н и я м и  на 
с к а л а х  и к а м н я х  и резьбой по дереву.  Н а  к а ж д о й  затеей  есть и тамги,  
и (фигуры лю дей  с ж и в о тн ы м и ;  на одних за т е ся х  рисунки резные,  на 
други х  на ч е р та н ы  углем [Савенк ов ,  1884— 1889, л. 46, 47; Савенков ,  
1910].

В научной лит е р а ту р е  имеются  работ ы,  п о свя щ енн ы е орн ам ен ту  и 
с ку льп ту ре  н арод ов  Сибири  и в том числе  х а к а с с к и м  о б р а з ц а м  [ Ш н е й 
дер ,  1930; Ив ано в ,  1961].  Н е к оторое  освещен ие  на  основе огра ни ч ен
ных м у з е й н ы х  м а те р и а л о в  получил и рисунок [ И ван о в ,  1954, с. 582— 
607] .  О д н а к о  в целом н аро дн ы й  рис унок х а к а с о в  п р о д о л ж а е т  о с т а 
в ать ся  неизученным.

А вторы  этой книги — археологи и историки.  Р а б о т а я  в поле с р а з н о 
родны м и п а м я т н и к а м и  д а л е к о го  прошлого ,  которым и т а к  богата  Ха*
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кас ск о-Минусинскан котловина ,  мы постоянно з а н и м ае м с я  и н а с к а л ь 
ными рисунками.  Эти свое об ра зн ые  ка ртин ны е  галер еи донесли до нас 
и зо б р аж ен и я ,  выполненные людь ми раз ны х эпох за  многие тысячи лет.  
Среди них удал ось  впервые выделить  нанесенные к р аск ами ,  пр оч ерчен
ные тонкими лини ями или выбитые мелкими углубле ниями и з о б р а ж е 
ния, со зд ан ны е  х а к а с а м и  относительно н е д а в н о — за последние  300 лет.  
Эти рисунки па ска лах ,  отдельных к а м н я х  или на плитах  древн их к у р 
ганов  т а к ж е  относятся  к тради ц ио нн ому искусству современного  х а к а с 
ского народа .  Откр ытие  наро дных  рисунков  па камне ,  о к а з а в ш и х с я  
наиболее  массовым и ш иро ко распр остра не нн ым  видо.м и з о б р а з и т е л ь 
ной деят ельно сти хакас ов ,  резко увеличило основные фонд овые  м а т е 
риа лы по рисунку,  существенно углуби ло  и допо лни ло  п р ед ста в л ен и я
о нем.

Мы впер вые зн ак ом им  с этим необычным м а те р и а ло м  ш ир оки е  к р у 
ги читателей,  ибо в книге дается  п ер вая  сис те м ат и з и р о в а н н а я  п у б л и к а 
ция х а к а с с к и х  на ро дны х из о б р аж ен и й  на камне  и первый опыт их 
а н али за .  Следует,  однако ,  заметить ,  что рисунки на  с к а л а х  и к а м н ях  
пе я в л я ю т с я  в х а ка сско м  народном искусстве  какой-то  обособленной 
отрасл ью .  Они теснейшим образо м св я з а н ы  с другим и р а з д е л а м и  д е 
кора ти вн о- пр ик ладно го  искусства:  резьбой по дереву,  ри сун ка ми на к о 
ж е  и ткани,  вышивкой.  Сопоставление  и п а р а л л е ль н о е  изучение  о б л е г 
чают их понимание,  пом огают выявить  к а к  общие черты,  т а к  и сп ец и
фику и св оео бр ази е  х а к ас ско го  на род ног о  рисунка .  Все это поз во ляет  
на деят ься  на д ал ь н е й ш ее  расшир ени е  на ш их  знаний о нар од но м  ис к ус 
стве хакасо в .

Авторы будут б л а г о д а р н ы  всем, кто см о ж е т  у к а з а т ь  новые о б р а з ц ы  
ха ка сски х  рисунков  или п о ж е ла е т  в ы с к а з а т ь  свои с о о б р а ж е н и я  по эт ой 
теме  ’. В интересах  сохране ни я  цельности и зл ож ен ия  описание п и сан иц  
приводится  в конце  книги.  О б щ а я  р еда к ц и я  книги пр ои зве дена  
Л.  Р.  К ы зл асовы м .  В ы р а ж а е м  глубокую б лагод арн ость  всем л и ц а м  и 
о рг ани за ц ия м ,  сод ей ствовавшим  сбору м а те р и а ло в  и по явлению  н а ш е й  
книги. О собую  п ри зн ател ьн ос ть  приносим сотрудникам  Мин ус ин ск ого  
кра евед чес ког о  музея  и Х а к а с с к о й  археологической экспедиции М о с к о в 
ского университета ,  а т а к ж е  х у д о ж н и к у  В. Ф. Кап ел ьк о ,  арх е о л о га м  
И. Л.  К ы зл асову ,  Э. А. Се вастьяно вой,  Я. И. Сунч угашеву ,  искусство
веду И. Л.  К ы зл а с о в о й  (автору  р а з д е л а  «Стилистические особенности 
рисун ков ») ,  о к а з а в ш и м  бо ль шую  по мощ ь при подготовке  книги,  п р е д 
л а г ае м о й  ныне вн и ман ию  читателей.

П роф. Л . Р. К ы з л а с о в

1 Просим обращ аться  в Хакасский научно-исследовательский институт в г. Аба 
кане или в Минусинский краеведческий музей.



И З В Е С Т И Я
О Х А К А С С К И Х  Р И С У Н К А Х

ч
I Сведен ия  о ри сунках  х а к а с о в  восходят  к 

XVII  в. В челобитных,  нап ис ан ны х  по-русски,  х а к а с ы  обычно вместо 
подписи и з о б р а ж а л и  к а ж д ы й  свое « з н а м я »  или «знак»  [Оглоблин,  1891 — 
1892, №  88— 92; Симченко,  1965, табл .  102— 103]. Ч а с то  это были в п о л 
не реалис тичные и з о б р а ж е н и я  ж и во тн ы х  (на пример,  л о ш а д е й )  или н а и 
более расп рост ра не нн ого  о р у ж и я :  л у к а  со стрелой,  наполненного  с тре 
л а м и  ко лч ан а ,  сабли,  копья ,  боевой секиры и т. п. (рис. 1). Та ки е  р и 
сунки, легко  и уверенно выпо лне нные  в одно ка сание  пера ,  с н есом н ен 
ностью свид етельствуют  о высоком уровне  графичес ког о  искусства 
тю р к о язы ч н ы х  енисейцев,  а т а к ж е  о большой роли подобных и з о б р а 
ж ен ий  в их ж и зн и и быту.  Д е л о  в том,  что к а ж д ы й  т а к о й  «знак»» в о с 
пр ои зво дился  человеком на  опр еделенной челобитной не под влиянием 
сиюминутного настроени я  и не так,  к а к  став ил и крест  вместо подписи 
нег ра мот ны е  люди. П о д об ны е  и з о б р а ж е н и я ,  за м е н я ю щ и е  подпись нл 
док умент е ,— т а к  н а з ы в а е м ы е  тамги (хак.  тацма) — были личным з н а 
ком к а ж д о г о  более или менее крупного х а к асско го  скотовода .  Вполне  
понятно,  что подобные г е ра ль ди ч ески е  зн ак и  в ы б и р а л и с ь  об ду манн о и, 
возм ож н о,  имели определенное  соци альное  и символ ическое  содер жа ние .  
П ри  этом обяза те л ь н о  учит ывалось ,  из ка ко й семьи происходил тог 
или иной к р у п н ы й  ското вод или ф е од ал ,  как ого  он «рода-племени».  
К а ж д ы й  тако й зн ак  до определенн ой степени ол иц етвор ял  своего в л а 
дельц а .  И м  метился  его скот  и другое  имущество ,  об о зн а ча л и с ь  г р а н и 
цы  зе мельн ы х владений,  покосов  и охотничьих угодий.  Вместо  подписи 
чело век  ст ави л  свой знак ,  подобно оттиску  личной печати.

Употребление  х а к а с а м и  XVII  в. подобн ых тамг  я в л ял о с ь  п р о д о л ж е 
нием дре вн их  местных традиц ий,  вос ходящ их еще к ранн ем у  ж е л е з н о 
му веку,  когда  более тысячи лет  тому н а з а д  с л о ж и л и сь  в систему л и ч 
ные т а мговы е  знак и.  В а ж н о  отметить  т а к ж е ,  что рисунки XVII  в. с в и 
де т е л ь с тв у ю т  о пр о д о л ж ен и и  той ж е  гра фи чес кой  м ане ры  и з об раж ени я ,  
ко т о р а я  бы ла  свойственна средн евеко вы м х а к а с а м  IX— X вв., о с т а в и в 
шим своим по томк ам  зн а м е н и ты е  П 1 ч 1 т г  хая  — « П и с а н ы е  с ка лы »  [ К и 
селев,  1951, рис. 60; A pp e lg ren -K iv a lo ,  1931].
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Рис. 1. «Знамена».  Рисунки хакасов  на документах XVII в.:
/  — лошадь: 2, 4, 5 — луки; 3, 9 — колчаны со стрелами;
6 — копье; 7 — секира; 8 — сабля



К а к  теперь выяснилось,  первую х а к а с с к у ю  писаницу,  относящуюся 
к  XVII  в., с и з о б р а ж е н и я м и  тамг ,  животных,  а нт ро по м орф ны х фигур,  
нанесе нных  на с ка лу  красной краской,  о б н а р у ж и л  и за ф и к с и р о в а л  на 
Енисее в 1722 г. Д .  Г. М ессе рш м ид т  [M ess e rs ch m id t ,  1962, Abb. 8; 
см.  рис. 26].

. В лит е р а ту р е  XVII I  столетия  о хака сски х на ро дны х рисунках  с в е 
дений пет. Исключением,  возм ожн о,  являе тся  из о б р а ж е н и е  буддийской 
ниши-часовни,  увиденной в Туве на горе Сюме (р. Ч аа -Х о л ь )  к р а с н о 
ярски м к а з а к о м  II. П о й ловы м  и его переводчиком хака сом  Тоноком 
С то р гу ли н ы м .  Описание  этого п а м я т н и к а  XI I I  в. и его рисунок были 
выпо лн ен ы ими с натуры в 1726 г., а затем  опу блик ов ан ы Г. Ф. Мил 
л е р о м  в 1747 г. [ К ы зл асо в ,  1965 ( I I ) ] .  По д ля  этого изданий рисунок 
бы л  пер еделан,  о чем свидетел ьст вуют доб а в л е н н ы е  лати нские  назв ан ия  
и з о б р а ж е н н ы х  па нем рек. О ст алось  неясным, кто непосредственно с о 
з д а л  этот  рисунок — По йл ов или Сторгулин?

; Много численн ые  свидетель ства  о ха ка сски х рисунках  на ка мн ях  п 
с к а л а х  относятся  к XIX в. Так,  нап рим ер ,  енисейский губернатор  
А. П. Ст епа но в  с ообщ ал  следу ю ще е:  «Н ы не  умерши х пог ребают по 
об ы к н о в ен и ю  в могилы и у к р а ш а ю т  оные над  поверхностью зе мле  
б о ль ш и м и  каменьями ,  а некото рые с ук р а ш е н и е м  раз н ы м и  высечками 
того, до чего покойник был более  охотник» [Степанов ,  1835, с. 84— 85].  
К  середине  XIX в. восходит  и первое  сообщение  о м а л о а р б а т с к о й  пи
с ани ц е  [Корни лов ,  1854, с. 635].  Особенно много сведений относится 
ко второй половине XIX в., к о г д а ,  после  откры тия  в 1877 г. М и н у с и н 
ского кр аеведче ско го  музея ,  нач ина ет ся  научное  изучение этнографии 
н асел ен и я  бассейнов рек Енисея,  А б а к а н а  и Ч у л ы м а .

В это время в лит е р а ту р е  по являю тся  у к а з а н и я  па то, что хака сы  
не  толь ко  высека ют  свои на с к ал ь н ы е  рисунки,  но и нанося т  их краской.  
Д .  А. Клеменц,  описав  « и з о б р а ж е н и е  лю дей  и ж и в о тн ы х  красной и 
черной крас ко й» на Трифоновской и на Тесниской писаницах,  у к а з ы в а 
ет,  что  то ж е  есть и на Ш а л а б о л и н с к и х  с ка лах .  Инт ересен и вывод э т о 
го авт ор а:  « . . .можно с к аза ть ,  что рисунки,  с де лан н ы е  черной краской,  
новее  красных:  они тщ а т е л ь н е е  с дел ан ы  и лучше сохранились» .  Уче
ный вполне с п р аведли во  с р авни л  н а с к ал ь н ы е  рисунки с бы товыми р и 
с у н к а м и  ха кас ов ,  сделан н ы м и  к р аск ами ,  у к а з а в  верный путь д ля  д а л ь 
ней ших поисков:  «.. .про А рб ат ску ю  писаницу ходит слух,  что к ней кто- 
то  и поныне п р и ба в л я е т  время  от времени новые знаки.  Про вер ит ь  н а 
ро дну ю  м ол ву у нас  не б ыл о средств,  но к аза к и,  вид а в ш и е  ее, у в е 
ряли меня,  что там такие  рисунки,  ка ки е  б ы ваю т  па ш ам ан ски х б у б 
нах.  По  н аш ем у мнению,  это м ож ет  сл у ж и т ь  у к а з а н и е м  д л я  д е ш и ф р о 
вания  зн ак ов  вместе  с ку рган ным и рису нками на камн ях.  Рисунки на 
б у б н а х  весьма р а з н о о б р а з н ы  по с о де р ж а н и ю ,  по все однородны  по 
стилю и способу выполнения.  Способ и зо б р а ж е н и я  людей,  лош адей 
и д ру ги х  ж и во тн ы х  ка к  па могильных ка мнях ,  т ак  и на ш ам ан ски х  б у б 
нах одни и тот же,  нас к оль к о  мо жн о  было  срав н и в а т ь  их ме жд у собой
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по им ею щи мся  у пас м а те р и а л а м »  [К леменц,  1880, с. 38 —39] . К с о ж а 
лению, Д .  А. К леменц из п рави льн ых  посылок не сде л а л  необходимого  
вывода и не выделил современных ему хакасских рисунков  на к а м 
нях н скала х .

Не сделал  этого в рабо те  того ж е  времени и известный археолог  
II. Т. Савенков ,  который,  впрочем,  очень точно подметил (возле  д е р е в 
ни Копёны па левом берегу Енисея)  ра зл ич ие  м еж д у  д р ев н ейш им и пи- 
саппца ми и позднейшими.  Указав ,  что «человек почти ие фигурир ует  
в группах этих древних рисунков»,  оп подчеркивал:  «Рисунки з в е р о л о 
вов и др евних пастухов отличаются  отсутствием человека.  Они по-гоме
ровски о т р а ж а л и  внешний мир, а новокопёпскпе ,  так  н а з ы в а е м ы е  ,,ие
роглифичес кие" ,— пет. Они имеют всего чуть ли не две  фигуры ло ша ди,  
а остальное  — люди,  люди и люди,  м уж чины  и же н щи ны ,  тамги,  т амг и 
и тамги,  т. е. тавры,  т а в р ы  и тавры,  ш ам а н  с бубном и колотушкою,  
еще ш а м а н  с бубном,  человек в круглой шапке  с кистью,  человек к 
шапке  с длинными уш ам и и т. д.» [Савенк ов ,  188(3].

И. Т. Сав енк ов  упоминает,  что на Ш ал а б о л и н с к о й  писанице  «е сть  
рисунки древние  т а к ж е ,  по уже  п р и н а дл е ж ащ и е ,  м ож ет  быть,  и п р е д 
кам нынешних инородцев .  Их мане ра  рисовать  и высека ть  штрих у ж е  
несколько д ругая ,  в их письменах  всегда  пр о с к а ль з ы в аю т  черты ш а м а 
низма.  Тут ж е  рисунки современных тата р ,  имитации древним „писан -  
ц а м “ русских и об яза те л ь н о  везде о себе з а я в л я ю щ и х  ,,р е бя тиш ек" »  
[Савенков ,  1881), с. 56].

О рисунках ,  сделанных па древних кург ан ных  плитах,  десятью г о 
дами по зж е  писал  эт ног раф  П. Е. Островских:  «В „Могильной степ и1' 
м е ж д у  селами Аскизом и Усть-Есинским часто по па даю тся  па к у р г а н 
ных к а м н ях  новейшие выбивки,  то ж дест ве нн ы е  с древними,  дел а е м ы е  в 
досуже е  время пастуха  ми-подростками.  Бо лее  всего эти современные 
скульпторы выбивают,  конечно,  куском б у л ы ж н и к а  и зо б р а ж е н и я  ч ел о 
века» [Островских,  1895, с. 325].

Н а  р у б еж е  наш его  века подобные х ака сски е  н ародны е рисунки в п е р 
вые попа ли в музеи.  В ка та логе  этногра фичес ко го  от дел а  М и н у с и н 
ского музея,  вы ш ед ш ем в 1900 г., з н ачатс я :  «камни с современными р и 
сунками пас тухов-качинцев;  на ри сован ы та в р а  для  скота»  [Яковлев ,  
1900, с. 37].

В ыбит ые  х а к а с а м и  и зо б р а ж е н и я  на отдельно л е ж а щ и х  плитах  по 
скл он ам  гор О г лахт ы  видел  позднее археолог  А. В. Адрианов .  П о д 
росток,  за которым он н а б л ю д а л ,  «то воспроизводил копии с фигур  
древних писаниц,  то и м п ров из ир овал ,  но относился к работ е  с со ср ед о 
точенной серьезностью».  Н а  каменной плитке  этим юношей был « в ы 
бит стол с короткими но ж к а м и ,  к ак  это употр ебл яется  у минусинских 
инородцев (т. е. х а к а с о в .— Л. К. и Н. Л . ) ,  сид ящи х на полу юр ты  
с п о д о г н у т ы м и  ногами,  а на столе с а м о в а р  и на нем чайник» [Адриа-  
цов,  1904 ( I I ) ,  л. 2 ].  В другом месте тот ж е  автор  р а с с к а з ы в а е т :  
«Я на ш ел  и автор а  этой писаницы, подрос тка  пастуха ,  к ач ин ца  К ы р ж а -



Рис. 2.
Хакасским рисунок на каменной плитке с гор Оглахты па Енисее. 
Доставлен  в музеи г. К расноярска  А. В. Адриановым в 1904 г.

на, п р о ж и в а в ш е г о  в улусе  Саргове .  Н а б л ю л а я  за  своим овечьим стадом 
с верши ны  горы, он от без де лья  к а ж д ы й  день вы б и ва л  ф игу ры на плите 
куском ж е л е з а ,  пользуясь  им к а к  зубилом. Р а б о т а  велась  методически,  
с тар ател ьн о ,  серьезно» [Адрианов ,  1908, с. 46].

Оди\- из оглахтп неких  плит  с х ак асск и м  рисунком человека ,  с и д я 
щего  па стуле  за столом (позади которого  и з о б р а ж е н  какой-то  сосуд 
с к р а н о м ) ,  А. В. А дриа но в  вывез  в 1904 г. в К ра с н о я р с к и й  музей,  где 
она  и хра нится  (рис. 2) .  С некоторых других плиток с выбивкой этим 
ученым бы ли сняты ко п ии -э ста мпа ж и.  В 1913 г. он ж е  о пу блик ов ал  н а й 
денные на  с к а л а х  по ре ка м  М а н е  и К о л бе  (п ра вы м при токам Енисея)  
пи сан ицы ка ч инцев  X V I I I — XIX вв. Эти рисунки были выполнены т е м 
но-красной кра ск ой  [Адриано в ,  1913].

С р а в н и те л ь н о  недавно с т ал о  известно,  что сотрудник К р а с н о я р с к о 
го музея  А. П. Е р м о л а е в  н а ш е л  в 1913 г. на кур орте  близ  оз. Ш и р а  
и за тем  д о ст ави л  в музей плиту  с др ев н е го  т ата р ско го  ку рган а ,  на к о 
торой кр асн ой  кр аск ой  бы ли  выполнены,  ка к  это толь ко  теперь  выяс-
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ниется,  х ак ас ски е  рисунки:  л е т я 
щие птицы, деревья ,  ш ам а н  с буб- 
ном, солнце,  горный козел,  косу
ля,  олень  и медведь  (рис. 3) (см 
[Рыгдыл он,  1959, табл .  XI, с. 200]).

Есть  с в е д е н и я ,ч т о  в 20-х годах  
известный археолог  С. А. Тепло- 
ухов в Хака сии  « на толкн улся  на 
пастуха ,  который с т арательн о  вы
черчивал  свою тамгу  на писанице  
весьма почтенной давности » [М е
щанинов,  1933, с. 19].

О д н а к о  все эти сообщения о 
народных рисунках  хака сов  на 
камне,  т ак  ж е  как и посланные 
Ад риа нов ым в Петербург  эстам- 
пажи некоторых ил них. остались  
вне поля зрении этногр афов  и ис
кусствоведов,  изуч ающ их и з о б р а 
зительное  искусство современных 
народов  Сибири.  Так,  Е. Р. Ш н е й 
дер  писал  об искусстве хакасов:  
"-Рисунок распро странен  мало.  Он 
встречается  па ш ам ан ски х  б у б 
нах, тбе (и з о б р а ж е н и я х  д ух ов ) ,  
из редка  на пре дм ета х  дома ш не го  
обихода и кург ан ных  камнях.  В 
первых двух  случая х  мате ри алом 
служ ит  к р а с н а я  и бе лая  краска ,  
на де ре вя нн ы х пре дметах  это 
резьба.  Након ец,  ь последнем слу
чае рис унок выбивается  кампе.у 
или острым ж е л е зн ы м  орудием.  
П те и други е  чрезвыча йно с х е м а 
тичны и во многом на по ми наю т 
писаницы же лезн ой  эпохи М и н у 
синского кра я .  Человек ,  ж и в о т 
ное, рыбы,  птицы и пр. -  большей 
частью простая  ком б ин ац ия  п а л о 
чек и к р у ж к о в »  [Шнейдер,  1930, 
с. 82].

С. В. Ивано в ,  перу  ко тор о
го п р и н а д л е ж а т  многочисленные 
груды, по священн ые пре дм ета м 
традиционного  из образит ельно го

1 2 3

и

о 4  8 \2 16 2 Q J A

Рис. 3.
Рисунки на плите древнего кургана  
и курортном поселке Шнра.
Нанесет,!  красном краской.
Плита находится и музее г. К расноярска
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искусства  коренных народ ов  Сибири,  о пу блик ов ал  собра нные в музеях  
м а т е р и а л ы  и по х ак асск и м  рисункам.  Но  и он, сославш ись  па сведения 
д о ре волю ц и он н ы х авторов,  только  ук азы ва ет ,  что «хакасы выб ива ли ф и 
гуры на древних ку рган ны х п а м я т н и к а х  и на новейших надгробиях.  . К  со
ж а л е н и ю ,  подобного ро да  и з о б р а ж е н и я  остались  нео пу бликованными,  а 
м о ж е т  быть, и несобранными. . .  Нано сил и сь  ли они с целью п о д р а ж а 
ния древним пе троглифам и писаницам,  которыми так  богата  Хакасия ,  
или д ел а л и с ь  с какими-то  иными целями - -  остается  неизвестным» [ И в а 
нов. 1954, с. 5 8 8 —5 8 9 1.

Б  сущности,  с дорев олюцион ног о  времени никто из эт ног рафов  и 
искусствоведов  не з а н и м а л с я  пи сбором новых м а те р и а ло в  по х а к а с 
ском}' рисунку,  пи его углу бле нн ым исследованием.  Такое  отношение к 
н а р о д н ы м  рисункам со стороны этнографов,  видимо,  не случайно.

N бедпться в этом имел во зм ож н ос ть  одни из авто ров  настоящей 
р а б о т ы  в конце 50-х годов. Тогда  при шло сь  исправить  ошибки в п у б л и 
кации пи сан иц в ж у р н а л е  «Сов ет ска я  этнография»,  у к а з а в  па с о в р е 
менные тувинские рисунки,  нанесенные на с к а л ы  краской.  При этом 
было  особо подчеркнуто,  что автор рецензируемой публикации,  необо 
сно ва нн о отнесшая  их к периоду раннего  средневековья ,  могла  бы у с 
т а н о в и т ь  их тувинскую при на дл еж но сть ,  чем « о к а з а л а  бы большую 
ус лугу  советским эт н о гр а ф ам ,  которым н а с к а л ь н а я  ж и воп ись  тувинцев 
е щ е  м ал о  известна»  [ К ы зл асо в ,  1958, с. 202— 203].  Р е д а к ц и я  ж у р н а л а  
от ветила ,  что «Л.  Р. К ы з л а с о в  неправ»  в этом своем утверждении,  так  
к а к  /ус тан ов лен о ,  что н а с к ал ь н а я  жи вопи сь  таког о  рода  в целом для  
с о в р ем ен н ы х  тувинцев  пе х а р а к т е р н а »  [СЭ. 1958, Л!> 1, с. 205] .

Эго  дав н ее  и неверное  утвержден ие ,  об ъя сн яю щ ее ,  к а к  мы видим, 
нигилистическое  отношение не одного поколения ученых к на ск альн ым 
р и с у н к а м  современных на род ов  Сибири,  было опровергнуто  а р х е о л о 
гами.  В своей неутомимой работе  по собир ани ю и кл асси ф и к ац и и  н а 
с к а л ь н ы х  и з о браж ени й они сумели установить ,  что рисунки на с к а л а х - -  
х а р а к т е р н а я  черта народного  искусства ие толь ко  коренных жителей 
С и б и р и  X V I I — XIX вв., по п обитателей  многих районов  Средней Азии 
и д р у ги х  горных районов  нашей страны.  С тали  известны писаницы т у 
винцев ,  алта йцев ,  якутов,  бурят ,  эвенков ,  к а з а х о в  и народов  П а м и р а  
[О к л а д н и к о в ,  З а п о р о ж с к а я ,  1972; О кл а д н и к о в ,  1977; Ра но в ,  1976; Дэв-  
лет ,  1977; .Марьяшев,  1977].  К со ж ал ен и ю ,  все эти м ате р и а лы  пока 
е щ е  ост аю тся  не изученными.  Авторы надеются ,  что н а с т о я щ а я  книга,  
к о т о р а я  я в ляе тся  первым трудом,  о б о б щ а ю щ и м  н а б лю дени я  над  х а 
к а с с к и м  на род ны м рисунком на камне ,  по лож ит  на ч ало  изучению по 
д о б н ы х  из о б р аж ен и й  и у других народов .



О Т К Р Ы Т И Е
Х А К А С С К И Х  П И С А Н И Ц

Н а с к а л ь н ы е  и з о б р а ж е н и я  доли ны средн его  
течения Енисея из давна  при вл ек али к себе внимание  исследователей.  
Х ак а с и я  вся покрыта  горами.  Д а ж е  степи здесь или сда вл ены  н е в ы 
сокими хр еб тами или покрыты сопк ами сбросового происхожде ния,  при 
об р аз о в ан и и  которых интрузии д ав н их  к а т а к л и з м о в  земной коры в ы 
толкну ли вверх пачки поперечно из лом анн ы х  слоев горных пород,  о б 
р а з о в а в ш и х  ска льн ы е  плоскости.

С к а л ы  Х ака сско- Ми нус ин ско й котловины покрыты таки м  м н о ж е с т 
вом п ро ц ара п ан н ы х ,  выбитых н нанесенных краской рисунков ,  что их 
можн о без всякого  преувеличения  н азв ать  гигантской картинной г а 
лереей под от кры ты м небом.  Е щ е  в на чале  наш его  века  ученые с у д и в 
лением отмечали,  что здесь  «все утесы с самого  низа,  при крытого  з е м 
лей, и до верха  исписаны не толь ко  на видных.. .  но и в самых у к р о м 
ных местах,  в верш и на х логов,  на едва  приступиых к а р н и з а х  и в ы с ту 
пах  скал ,  в местах  без водных и у д ал ен ны х  от ж и л ь я »  [Адрианов ,  1904,
(1). с. 8] .

Н а д  созд ани ем  этой галереи на пр от яж ен и и нескольких т ы с я ч е л е 
тий труди лис ь  многие поколения древних худ ожников .  С к ал ь н ы е  в ы х о 
ды, р а с п о л о ж е н н ы е  в особенно в аж н ы х ,  знач им ых  по тем или иным п р и 
чинам д л я  наших пре дков  местах,  становили сь  постоянными х у д о ж е с т 
венными мастерскими.  В ре зул ьтате  этого на одной плоскости к а м н я  
з а ч ас тую  о к а з ы в а ю тс я  выбитым и и з о б р а ж е н и я ,  относ ящи еся  к с а м ы м  
р а зн ы м  эпохам.  Они то соседствуют,  то из редка  н а с л а и в а ю тс я  друг  на 
друга .  И р а з о б р ат ь с я  в этой массе рисунков ,  опред елить  время  с о з д а 
ния к а ж д о г о  из них-— з а д а ч а  д а л е к о  не простая .  Л и ш ь  в отде льн ых  
случ ая х  она р еша ется  сравн ит ельн о легко  — когда есть в о зм ож н ос ть  
сопоставить  н аск ал ьн ы е  рисунки с на йденн ыми в древних погребениях 
произведения ми искусства.  И но гд а  это  мо жн о  с д ел ать  б л а г о д а р я  и з о 
б р а ж е н н ы м  на с к а л а х  ра зл ич ны м бытовым предмета м,  х а р а к т е р н ы м  
для того или иного периода  (нап ри мер,  по котлам,  бочонкам,  тип ам  
о р у ж и я ) .  Рисунки их сопо ставл яю т  с р е альн ы м и ве щ ами ,  б ы в ш и м и  
в обиходе в опр ед еленное  время и найде нными при раск оп ка х .  К  с о 
ж а л е н и ю ,  ч ащ е т аки х  возм ожн остей  не пр едос та вл яетс я  и п р и н а д л е ж -
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Рис. -4.
Ю жный склон гор Оглахты. 
Знаком «х» отмечены места 
наибольшего скопления 
камней с рисунками. 
Прорисовка фотографии

Рис. о. Оглахгы  
Камин с линейными 
изображ ениями люден
1 — камень 2 — камень 4



Рпе. 6. Оглахты. Камни с изображ ениями ш аманов:
/ — камень 20; 2 — камень 21

Рис. 7. Оглахты. Камни с изображ ениями коней, 
дерева и спирали:
1 — камень 39; 2 —  камень 50



иость  рисунков  к той или иной эпохе или археологической культуре  
подчас  оп ред еляет ся  пред по ложи тел ьн о ,  без проведения  строгого с тил и
стического ан а л и з а ,  иногда  толь ко  по технике  нанесения  их па скалы.  
В резу льт ат е  р а с х о ж д е н и я  в определении времени созд ан ия  того пли 
иного п а м ятни к а  древнего  искусства у р а з н ы х  исследов ателей в ряде  
сл уча ев  бы в аю т  довольно значит ельны ми.

Н е л ь з я  не отметить  и тенденции к удревнению н а ск ал ьн ы х  рисун
ков. В суще ствующ ей научной л и тера ту ре  в качестве  наибол ее  поздних 
фигур ир ую т  петроглифы пе ри ода  д р ев н ех ак асск о го  государства ,  с ущ ест 
вова вш его  до конца  XII I  в. О д н а к о  н а с к ал ь н ы е  и зо б р а ж е н и я  н а в е р н я 
ка  п р о д о л ж а л и  с о з д ав а т ь  и позднее,  вплоть  до XX в., т а к  ж е  к а к  их 
вы б и в аю т  и рисуют сейчас.  С овременн ые рисунки и по тематике  и по 
стилю, естественно,  не имеют почти ничего общего  с древними.

К аки м и ж е  были и зо б р а ж е н и я ,  с о з д ав а е м ы е  100— 300 лет н а з а д ?  
Мы у ж е  отмечали,  что выд ел и ть  их особенности никто не пытался .  Э тн о 
г р афы ,  изу ча вш ие  народное  творчество  х а к а с о в  X V I I I — XIX вв., ли ш ь  
у к а з ы в а л и  на сходство тради ц ио нн ых  рисунков  с древ ни ми писаницами.  
Дейс тв ительно ,  ряд  п ри зн ако в  их объединяет .  Но  есть и значительны е 
отличия,  которые будут п о к аза н ы  ниже.

Все на чало сь  с Огл ахти нс ки х гор. Ч и т а т е л ь  у ж е  знает ,  что еще в н а 
чале  XX в. археолог  А. В. А дри ано в  изу чал  здесь  н аск ал ьн ы е  рисунки 
и о б н а р у ж и л  первые плитки с рис ун ка ми хака сов .  В 1972 г. к р а с н о я р 
ский х у д о ж н и к  В. Ф. К а п е л ь к о  не о ж и д ан н о  для  себя  о б н а р у ж и л  б о ль 
шое количество  выбитых и резных и з о б р а ж е н и й  на песчаниковых пл ит 
ках,  во мно жестве  у с т и л а ю щ и х  ю ж ны й склон этого горного узла .  Его 
нахо дки  были доста влен ы в Минусинский музей,  к ак  некогда подобные 
плитки привез  в К р а с н о я р с к и й  музей Адрианов .  Н о  на этот раз  они 
при вле к ли вни мание  ученых,  и р а з в е д о ч н а я  группа сотрудников  М и н у 
синского  музея  в ы е х а л а  на  О г л а х ты  и пр ои зв ела  д оп олни тельны е сбо 
ры (рис.  4, 5, 6, 7 ).  В резу л ь т ат е  с этих гор было  вывезен о око ло  
90 плиток  с рисунками.  Эта  мно гочисленная  ко ллекц ия ,  к а к  вскоре  в ы 
яснилось,  п р е д с та в л я л а  собой новый д л я  ис следователей вид п а м я т н и 
ков ха к а с с к о го  на родного  творчества ,  который зн ачите льно о б о г а щ а 
ет и д о п о л н яет  с л о ж и в ш и е с я  пре дста влени я  о т р а д и ц и я х  и з о б р а з и т е л ь 
ного искусства  н ар одов  Ю ж н о й  Сибири.  Н. В. Л еонт ье ву  первому у д а 
лось  устан ови ть  х а к а с с к у ю  п р и н а дл е ж н о с ть  на й де нн ых рисунков  и 
соб ра ть  зн ач ит ел ьн ые  допо лни тельн ые  м а т е р и а л ы  [Леонтьев ,  1977].

Вс ко ре  были о б н а р у ж е н ы  и д р у ги е  рисунки на ка менн ых  плитах.  
В 1974 г. геол огами Б ер езо вск о й  экспедиции  в окрестнос тя х  улуса  Аёва  
на р. Ни н е  был найден крупный плоский ка м ень  с и з о б р а ж е н и я м и  
топоров,  л о ш а д е й  и какого-то  зд ани я .  Осм отр  места  нах одки Н. В. Ле-
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\ i ?  P 11с. 8. Тамги качинцев в виде лошадей, знаков и русских букв

на плите древнего кургана  Узун-оба на р. Сухом Уйбат близ пос. Оросительного

онтьевым и другими сотрудниками Минусинского музея  выявил еще 
шесть  плит с подобными рисунками.

Х ак асски е  н аро дн ые  рисунки в большо м числе  за ф и к с и р о в а н ы  и на 
ска лах .  В 'этой книге пуб ликуются  только  четыре писаницы и одна  к у р 
ган на я  плита,  и з о б р а ж е н и я  на котор ых  сдел аны  красной краской.  
Ими,  конечно, не ис че рпы ваютс я  писаницы Х ака си и  нового времени.  
З н ач ит ельн ое  количество поздних и з об ра ж ени й есть на Кунинской пи 
саниц е  [В ятк ин а ,  1961, с. 188], в О глах ти нс ки х  горах  и во многих д р у 
гих местах  Х ак ас ско -М инусинско й котловины. Так,  толь ко  во время 
р а з в е д о к  Хака сск ой  археологической экспедиции Мо сковского  г о с у д а р 
ственного  университета  (руководитель  — профессор Л .  Р.  К ы з л а с о в )  в 
полевые сезоны 1959— 1979 гг. на род ны е  н а с к а л ь н ы е  рисунки были 
о б н а р у ж е н ы  в девяти следую щи х пу нкта х  Х а ка сско й  автономной о б л а 
сти: па Сулекск их ска лах ,  на горах у оз. Ф ы р к а л ,  на хребте Б о яр ы ,  
в доли н ах  Уй бата  и Ннни,  на С а х с а р с к о м  хребте,  на горах  О г л а х т ы  и 
при устье р. Сое. Встречены они и в районе  дер.  Кривинско й на  п р а 
вом берегу Енисея.

Н ек о то р ы е  «этнографические»  рисунки и тамг и о б н а р у ж е н ы  и на

2 За к. 274 г— '-------------------------- -------------“ т, 17
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Рис. 9. М алоарбатски и  Писанец. 
Общий вид скалы с юго-юго-запада



| ' : к \  II. М алый Писанец 
у пос. Чистобан па р. Д ж е-  
t'lauj. Вид с ю го-запада
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плитах  древних курганов.  Хорош ий пример тому — знаки,  выбитые па 
плите та та рс ко го  к ур ган а  Узун-оба  в Уйбатской степи (рис. 8) .  Есть  
они и на  мону мент альн ых  ст ел ах  ц а р с к и х  ку рган ов  в С а л бы к с к о й  степи. 
Р я д  рисун ков  на к а м н ях  ку рган ов  о б н а р у ж и л а  в 1974— 1975 гг. м еж д у  
селом и станицей Аскиз  археолог  Х а к а с с к о г о  областног о  к р а е в е д ч е с к о 
го му зе я  Э. А. С е васть ян ова ,  п р о и з в о ди в ш а я  т ам  раскопки.  Среди них, 
по ж алу й ,  на и бол ьш ий  интерес  пр едста вл яет  редкое ,  сделанное  с натуры 
и з о б р а ж е н и е  трех гл аво й пр ав о сл ав н о й  церкви (табл .  45,2).  Е щ е  и 
20-е годы на кур ганной плнте  близ ул уса  Б е л ь т и р ы  на левом берег}' 
р. А б а к а н  С. А. Т епл оуховы м был о б н а р у ж е н  рисунок верблю да,  з а 
пр я ж е н н о го  в арбу  [ Б е р н ш т а м ,  1933, с. 46] .  Х а к а с с к и е  рисунки и зв ест 
ны на пл итах  многочисленных т а та р с к и х  ку рган ов  и в районе  К ы зл а -  
сова у л уса  на р. М а л а я  Есь.

Мо но кс кие  и з о б р а ж е н и я  от кры л в 1970 г. кр асн оя рск ий  геолог
10. М. К ал л ег а н о в .  Хотя в кар то те ке  Минусинского  музея  имеется  со
обще ние  о пи саницах  у с. Монок,  д ат и р о в а н н о е  1887 г., но там речь 
идет о д р у го м  месте,  на левом  берегу А б а к а н а .  И з  пуб лик уе мых здесь 
групп на с к ал ь н ы х  рисунков,  собственно,  только  т а к  н а з ы в а е м ы й  М а л о 
а рба тс к и й  П и с а н е ц  стал  известен еще в середине  XIX в. «Н а берегу 
ручья  М. А р б ат ы ,— писал о т кр ы вш ий  его И. К ор н и л о в ,—  на черном,  
весьма твердом  утесе н а ч е р та н ы  кр асно й кра ск ой  в ч резв ыча йном бес 
по рядке  и .множестве какие-то  знаки.  Н ек о то р ы е  из них полустерлись  
и на их месте нар и со ван ы новые» [Кор ни лов ,  1854, с. 635].  Поздне е  эта 
писаница  об сл е д о в а ла с ь  А. В. А д ри ан овы м ,  И. В. Л еон тье вы м  и 
Л.  Р.  К ы з л а с о в ы м  (рис. 9, 10). О М а л о м  П и санц е  на р. Д ж е б а ш  с оо б
щил ж и т е л ь  дер.  Арбат ы,  стар ый охотник А. А. Куюков,  а Ко ма рк ов -  
ские рисунки были от кр ыты Н.  В. Л ео н т ь е в ы м  в ходе  планом ерно го  
об сл ед о в ан и я  п р а в о б е р е ж ь я  Енисея .  М а л о а р б а т с к и й  П и с а н е ц  и М а л ы й  
П и с а н е ц  (рис. 11) были об сл ед о ва н ы  в 1969 и 1971 гг., Мо нокские  р и 
с у н к и — в 1970 г., а К о м а р к о в с к и е  пи сан ицы  — в 1974 г. Копирование  
из ображ ен и й ,  вып олнен ны х кра сной краск ой,  прои зво дилось  на п р о з р а ч 
ную по лиэ тилен ову ю пленку ф л о м а с т е р о м  или ш ар и ко вой  ручкой.  Этот 
метод,  к а к  п о к а з а л а  мног олетн яя  п ра к ти ка ,  д ае т  на иболее  уд о в ле тв о 
рит ельны е результаты .  Опи сан ие  писани ц ч итатель  найдет  в п р и л о ж е 
нии к  тексту  книги.

*



Д А Т И Р О В К А  И З О Б Р А Ж Е Н И Й

К ак у ж е  говорилось,  в научной лит е р а ту р е  
о х а к а с с к и х  [народных ри сунках  на  к а м н е  до сих по р  ничего о п р е д е 
ленного  известно не было.  Поэт ому необходимо д ат ь  обоснование  всеч 
тех выводов,  к котор ым пришли авт оры  на ст ояще й книги.  Следу ет  н а 
чать с опр еделени я  времени созд ан ия  тех или ин ых изо бра же ни й.

П о ж а л у й ,  на иболее  уверенно мо ж н о  говорить о дат и р о в к е  тамг ,  тех 
знаков  собственности,  о назначении и роли которых у ж е  говорилось.  
Д л я  публик уемых здесь  на с к ал ь н ы х  рисунков,  нан есенных краской,  осо 
бенно х а р а к т е р н о  п р е об лада ни е  та м г о о б р а з н ы х  и с а к р а л ь н ы х  знаков .  
Так,  на горе П а п а л ь ч и х е  они с о ста вл яю т  100% и зо браж ен и й ,  на  М а л о 
а р ба т с к о м  Пис ани е  — 95, у д. К о м а р о в о й  — 80 и на М а л о м  П и с а н 
ие — 70% “•

О хр а  д л я  нанесения  рисунков  на с к а л ы  в Хака сско- Ми нус инско й к о т 
ловине ср авни тельно  часто у п о т р е б л я л а с ь  еще толь ко  в эпоху энеол ита  
(н ар я д у  с выбивко й и гр а в и р о в к о й ) ,  од на ко  т е м а т и к а  рисунков  того 
времени совершенно иная.  Н а т у р а л ь н а я  охра  нередко нах одится  пр ям о 
возле пи саных скал .  Об  этом писал  еще И. Т. Савенков ,  о б н а р у ж и в ш и й  
возле  писаниц при устье Сиснма па Енисее,  в песчанике,  ж е л в а к о в и д 
ные скоплен ия  кр асно й окиси ж е л е з а  и не большую выбитую в с ка ле  
ч аш еви д н у ю  впадину,  в ы п ач ка н н ую  краской.  Он сообщил:  « С н а ч а л а  
мы ду ма ли ,  что здесь  р а с т и р а л а с ь  кра ск а ,  но потом выяснилось,  что в 
углублени и утеса  из светло-серого пес чаника  был  прослоек  крас но го  
ж е л е з н я к а  до п о л у а р ш и н а  дли ны и до 1 в е рш к а  ширины. Эта  к р а с н ая  
окись ж е л е з а  д а в а л а  на скал е  при ра сти ра ни и жиро.м или слюн ою д о 
вольно чистую к р асн ую  черту. Очевидно,  что к р а с к а  д л я  пнсанцев  д о 
б ы в а л а с ь  здесь» [Савенк ов ,  1886, с. 92] .  Тем, что выход ы ми н ер альн ых  
к р а с о к  на ходилис ь  под рукой,  по льз овалис ь  и ха ка с с к и е  художники.

Таки м  образо м,  исп ользо ван ие  м ин еральны х краси тел ей и обилие  
та м г о о б р а з н ы х  з на к ов  я в л яю тся  х а р а к т е р н ы м и  пр и зн ак ам и  одной ч а 
сти поздних н а с к ал ь н ы х  и з о б р а ж е н и й  Хака сско- Ми нус инско й [котло
вины.

1 Сплошь покры тая татарскими тамгами скала  есть, например, и в К ры м у (см. 
[Акчокраклы, 1927, с. 2—3]).
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Рис. 12. Хакасские тамговы е :шакп на плитах v скалах:
1. 4, 7. 9. 13. 18—21, 24, 25, 29, 31—34, 37—40, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 57. 58. 63 -6Ь, 72, 76 -7'.', 8Ь, 88. 
[>') — Л\. Лрбагы 

3. 36 — Монпк 
:8, 62, 67, 74, 75, 80, 88 — ЧистобаЙ
/, / / ,  12, 11, 19, 23, 24, 29, 30, 39, 41 -4 4 , 46, 54. 59. 66. 6 8 -7 0 , 71. 8 3 - 85. 87. 89. 90. 97 — К ом аров,.
1. 5. 10, 15— 17, 20, 22, 30, 37, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 69, 61, 66, 73, 74, 81 -8 3 , 88, 91 -94 . 96, 98 - Оглахты 
у, 8, 19, 27, 28, 35, 95, 97 — улус Аёв

Н а  с ка лах ,  кам нях  и плитах  древних курга но в  х ака сски е  рисунки 
(к а к  это подметил,  не зная  ин времени их нанесения ,  ни этнической 
пр и на дл еж но сти ,  И. Т. С а в е н к о в ) ,  т а к ж е  с о п р о в о ж да ю тс я  з на ч ит ель
ным количеством та м г о о б р а з п ы х  знаков .  Ч асто  встречаются  тамги в 
виде букв  русского а л ф а в и т а  ( рис. 8 и табл .  47,2) 2. II те и другие  з н а 
ки я в л яю тся  и з о б р а ж е н и я м и  реально б ы то вавш и х  тамг ,  особенно часто 
упо тре бл явш их ся  д ля  кле йме ни я скота,  а т а к ж е  для  мечения  другого  
имущ ества  (сундуки,  к о ж а н ы е  фляги,  де ре вянн ы е  ведра  и т. п.).

В л и тера ту ре  существуют сводки некоторых та мг овы х зна к ов  (хак. 
тицми), бы то ва вш их  у х а к а с о в  в XIX и. [ К атан о в ,  1897, рис. к с. 21; 
Токарев ,  1952, рис. 2; Тока рев ,  1958, рис. на с. 440; Савенков ,  1884--  
1889, л. 4(5, 4 7 1.

К а к  сообщ ает  Н. Ф. К ат ано в ,  у х а к а с о в  б ытовали личные именные 
и семейные тамги д ля  кле йме ния скота  [ К атан о в ,  1893 ( I ) ,  с. 1101. 
По на ч ерта н ию  они п ре дста вляли собой несложные,  ч ащ е  всего гео
метрических форм фигуры. Ч р е з м е р н о м у  у слож не н ию  тамг  преп ятс тво
вала  необходимость  получения  четкого,  хорошо ра зл и ч а ем о г о  клейма 
на бедре животного.  Количество  упо тр ебл явш их ся  тамг  в XIX в. было 
очень велико.  Только  у бельтпров ,  небольшой те рриториально-нлемеп-

-' Русские буквы в качестве тамг  употребляли в XIX — начале XX в. и качахп Г ор
ного А лтая  (см. [Самойлов»1!, 1930, с. 31!]).



Рис. 13. Писаница на горе Хызыл хая при впадении и р. Абакан 
е г о  правого притока р. Сое 
вверху — общий вид; внизу — деталь



ной группы хакасов,  С. Л. То ка рев  собрал  50 з на к ов  [Токарев,  1958, 
рис. на с. 440] .

Сра вне ни е  из о б р а ж е н н ы х  на с к а л а х  и к ам н ях  тамг  с этим м а т е р и а 
лом позво ляет  определить  время нанесения  многих знаков .  На  опи сы
ваемых п ам ятн и к ах  встречено 90 разнови дностей тамг ,  не считая  бук
венных (рис. 12). Не ко торы е  знаки повторяются  на одних и тех же 
с к а л а х  или в ра зн ых местах,  поэтому общее  число и х — 177. Сорока  
шести зн а к а м  удал ось  найти точные пли близкие  анал огии среди х а 
касских тамг  прошлого  столетия .

З н а к  1 в виде прямого креста  (М. Арбат ы -—табл.  1,6,24,27-, Комар-  
кова  — та бл .  4, XV; О г л а х ты  — табл .  13,30,32) бы то вал  у сагайцев  и 
качипцев.  З н ак и  2,3,36 (М онок — табл .  2,5) ,  быть может ,  и не я в л я 
ются та.мга.мн, хотя явная  тамг а  в виде прямого  креста  с двумя  чер 
точками возле его з а ве ршен ия  о б н а р у ж е н а  на с ка ле  Хызыл хая  близ 
устья р. Сое (рис. 13, таб.'!. 4 7 , / ) ,  т. е. в 10 км от ЛАонока. Рисунок в 
виде креста  с точками по углам  с ос та влял  костяк композиции на б уб 
нах а л та й ск и х  шаман ов.  Буб ен с таким  ж е  рисунком и з о б р а ж е н  и в 
руках  ш а м а н а  на одном из камней в горах О глахт ы  (табл.  11,20). Ф и 
гура ж е  в виде р а зв ил к и по р а с п о л о ж е н и ю  точек б ли зк а  к а н тро п о
морфной фигуре  с точками па другой оглахти нской плите (табл.  22 .60). 
З н а к и  4,5,26— 28 (М. А рб ат ы  — табл .  1,29\ Ч н с т о б а й — табл.  2,2; О г 
л а х т ы — табл.  22,63-, улус Аёв — табл .  41) про из водны от свастики.  
Этот тип та мги в р азн ы х  ва р и а ц и я х  б ы то вал  у всех групп хакасов .
11. Ф. Ка тано в ,  едва  ли обоснованно,  считал  его з аим ствова нн ы м  х а 
к асам и  через тувинцев  из буддийской симво лик и [ К атан о в ,  1893 (1), 
с. 110]. З н а к  6 — прямой крест  с к р у ж к о м  (О г л ах т ы  — табл .  13,30.31; 
улус  Аёв — табл .  4 1 ) — бы то в а л  в кач естве  тамги у качинцев .  По д а н 
ным К. Г. Копкоева  им, например,  кле йми л скот богатый качинец К а р 
тин из рода  хы ргы с [Копкоев,  1969, с. 36]. З н а к и  7— 10 (М. А рбаты  — 
табл .  1,12; О г л а х ты  — табл .  13,30,32) тож дест ве нн ы  сагайс ки м и бель- 
тирским.  М о ж н о  пре дпо лага ть ,  что но кра йней мере зн ак и 7,8 б ы т о в а 
ли т а к ж е  и у качинцев ,  т ак  как  их мо жн о р а с с м ат р и в а т ь  к ак  пр ои з
водные ют т а м г  1, 6. У качинцев  б ы то вал  и з н а к  12 (К о м а р к о в а  — 
табл .  3, V I ) ,  а зн ак  19 (М. Арб ат ы  — табл .  1,22,24, К о м ар к о в а  — 
табл .  4, XI;  улус Аёв — табл .  41) с вершиной уголка ,  ко торая  могла  
быть повернута  в ра зн ые стороны,  исп ол ьз овал ся  в качестве  тамги у 
всех групп хакасо в .  Р а з н о в и д н о с ть ю  этой тамги яв л яе т с я  з н а к  20 ( О г 
л а х т ы — табл.  21,57).

С бельтирс кими т а м г а м и  сопоставимы  знаки 21 (М. А рбаты  — 
табл.  1,-25), 24 (М. А р б ат ы  — табл .  1,1,11; Уйбат  — рис. 8) и 33 (М. А р 
б а т ы — табл.  1,30).  К р у ж о к  (знак  37; М. А рб ат ы  — табл .  1,26; О г л а х 
т ы — табл.  13,31) фиг ури руе т  у Н. Ф. К а т а н о в а  в перечне  собственно 
ха ка сски х тамг  [ К атан о в ,  1893 ( I ) ,  с. 110]. П ро и зв о д н ы  от простого 
к р у ж к а  зн ак и 38— 43 (М. А рб ат ы  — табл .  1,4,20,25,26;  К о м а р к о в а  — 
табл .  3,1,V; 4 .XIII ;  5,XIX) .  З н а к  39 сходен с одной из бельт ирс ких тамг .
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З н а к и  48 н 49 — к р у ж о к  па подставке  (М. Лрбаты  — табл .  1,22; Оглах-  
ты — табл .  17,47) — подобны т а м г а м  качинцев  и сагайцеп.  У этих групп 
хака со в  исп ользо вались  и тамги 55 (М. Арбаты — табл .  1,.?/; О г л а х 
т ы — табл.  13,29; 21,57) .  Среди бел ьтирских тамг  на ход ят  аналогии з н а 
ки 52,53 ( О г л а х т ы —-таб л .  13,30,31\ они отличаю тся  ли ш ь  в е р т и к а л ь н ы 
ми отростка ми»  м е ж д у  к р у ж к а м и ) ,  56 (О глах ты — табл .  24,69) и п р о 
изводный от него 57, а т а к ж е  и 61 (О глахт ы — т абл .  29,85).  З н ак и  
62 — 64 (М. Л р б аты  — табл .  1 , /5,22;  Чис то ба й — табл .  2,1) подобны ка- 
чш •. лой тамге ,  о б раз ов ан н ой  из трех дуг.

Т ож де ств ен т а м г а м  сагайц ев  и качпнцев  з н а к  66 (М. А рбаты  — 
таил.  1,22; К о м а р к о в а  — табл .  3,111; О г л а х ты  — табл .  24,6'#). З н а к и
67— 71 (Чистобай  — т абл .  2 , / ;  К о м а р к о в а  — табл .  3 , I II ,V)  мо жн о  р а с 
с м а тр и в а ть  как  п рои зво дн ые от пего. З н а к  73 ( О глах ты  — табл .  13,30) 
бытовал  ка к  тамга  у сагайцев ,  а з н а к  83 — у качпнцев.  Он п р е д с т а в 
ляет собой стилизо ванное  из о б р а ж е н и е  птицы, ка к  п знаки 8 4 —87 
(.М. А рб ат ы  — табл .  1,9; К о м а р к о в а  — табл .  3,11,V I I I ;  4,XII ;  6,XX; О г 
л а х т ы — табл.  24,59).  П о х о ж и е  зн ак и бы то ва ли и у других групп х а к а 
сов То ж е  можно с к а з а т ь  и о знаке  88 — ст или зованном и з обра ж ени и 
животного ,  известном в р азн ы х в а р и а н т а х  (М. Арбат ы  — табл .  1.7,/5; 
Чи стобай — табл .  2 , / ;  К о м а р к о в а  — табл .  3,111; О г л а х ты  — табл .  \Ъ,30. 
р. Уйбат  — рис. 8) .  У бельтпров  и с п оль з ов ал ась  т а м г а  в виде у с л о в 
ном- и з о б р а ж е н и я  дере ва .  Таков  и з н а к  89 ( К о м а р к о в а  — табл .  4,X I I ) - -  
только  ветви здесь не подняты кверху.  У сагайц ев  и бельтпров  в ходу 
был;! т а к ж е  и стилиз ова нные  фигурки человека,  типа  з н а к а  90 (М. Л р 
б а т ы — табл.  1,10; К о м а р к о в а  — табл .  4, X I I — 4 и, возможно,  другие 
человеческие фигуры этого п а м я т н и к а ) .

Р я д  тамг ,  и з о б р а ж е н н ы х  на с ка лах ,  находит  анал огии среди з н а 
ков на хака сск и х бытовы х предметах ,  изготовленных в конце прошлого  
или н а ч а л е  нынешнего  века.  Так,  нап ример,  з н а к  11 ( К о м а р к о в а - -  
табл .  3,V I ) подобен воспроизведенному на одном из ха ка сски х абды ра  
Минусинского  музея  (ппв. Л° 2413) .  З н а к  30 т а к ж е  встречается  и а 
абОыра  [ И ван ов ,  1961, с. 371] .  Н а  одной из ш ка тулок ,  хр а н я щ и х с я  в 
.Му нее эт но гра фии  н ародов  С С С Р  в Л е ни нг раде ,  вы рез ан  знак ,  а н а л о 
гичный з н а к у  41 [ И ван о в ,  1954, с. 585] .  А па д р у го м  интересном аб- 
иыг-а из Минусинского  музея (нив. №  3136) вы ре за но  око ло  15 р а з л и ч 
ных тамг  (рис. 14).  На  о б ш л а г а х  х ака сски х шуб (Минусинский музей,  
инв ЛЬ 2088) вышиты знаки,  сходные со з н а к а м и  35 (улус Лёв  — 
табл .  41) и 74, 75 (Чи стоба й — табл .  2,1, 2; О г лахт ы  — табл.  27 .79).  
З н а к  35 вырезан и на дне  деревянн ой чашки  из Минусинского музея.  
Таков ы ана логи та мгам ,  о б н а р у ж е н н ы е  на предметах ,  хра н я щ и х с я  в 
музеях.

М а т ер и а л  д ля  сравнен ий  п ре доста вл яет  н еще один малоизученный 
вид хак асск и х  изо брази тельн ых пам ят ни к ов  — рисунки па за тссях  д е 
ревьев [Савенков ,  1884— 1889, л. 46, 47; Иванов ,  1954, рис. 38].

На  за те сях  в окрестностях  с. Та ш ты п встречен прямой крест,  апа-



Рис. 14. Деревянны е  ящички (абды ра)
1 — с изображением тамг, вырезанных на передней стенке (Мм, 
инв. № 3136); 2 — с геометрическим и антропоморфным узором  
(Мм, без Л?)

логичный з н а к у  1. Вс треч аетс я  и простой к р у ж о к  (зн ак  37) .  З н а к  58 
(М. А р б а т ы  — табл .  1, 31) то ж дест вен тамге ,  вы резан ной  на  затеей  д е 
рева  в этом  ж е  районе.  Б л и з о к  ей по н ач ерта н и ю  и з н а к  59 ( К о м а р 
к о в а — та бл .  4,X I I I ) .

П р а в о м е р н о с т ь  всех этих ана логий  п о д т в е р ж д а ю т  з на к и 22 и 23 
( К о м а р к о в а  — табл .  3 , / ;  О г л а х ты  — табл .  24,67) ,  сходные по н а ч е р та 
нию. И м  тож дест венн ы  тамги,  встреченные и на абды ра ,  и на затесях  
деревьев ,  и среди об р аз ц о в  кач ин ск их  т а в р  д л я  кл ейм ен ия скота.  И н 
тересны з н а к и  44— 46. Они слож но й фо рм ы.  П е р в ы й  про изводит  впе
чат ление  та мги,  об р аз о в ан н о й  из косого  креста  и к р у ж к а ,  второй -— 
из к р у ж к а  и косого к р е с т а  с л оп астям и ,  третий —  из  к р у ж к а  и дуги.
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Рис. 15. Хакасские тамги, собранные в 50-е, 60-е годы Л . Р. Кызласовым:
/ — -V — качнмскне: 40—57 — еаганекие; 58—59 — б ел ы  при к не; 6 0 -6 !  — к<>ибалы*кие; 62- 64 - кы
зыльские; 65 — десять тамг качинцев, вышитых на куске ткани (Мм, иив. \»  2H2t>)



Эти эл емент ы по отдельности ис п ол ьз овали сь  у х ака со в  в качестве  с а 
мостоятельны х тамг .

Таки м обр азо м,  среди д ев яти  десятков  видов знаков ,  встреченных 
на писаницах,  шесть десят  н а х о д я т  ана логии  среди хака сски х  тамг  про
шлого  века .  Р я д у  зна к ов  найти соответствий не удалось .  Это можн о 
объясн ить  отсутствием до статочно полной сводки х ака сски х  тамг 
.XIX столетия .  Так,  напр име р,  ма ло  известны та мги качинцев ,  ж и вш и х  
по Енисею.  Уд ал ос ь  от ы ск ать  л и ш ь  тамг и а ба к а н с к и х  и отчасти  ширип- 
ских качпнцев ,  д а  и то, конечно,  не все. Ч и т а т е л ь  зам ети т ,  что у авторов  
книги почти не было  во зм ож н ос ти  узн ать  кой ба льс к ие  и кы зы льск ие  
тамги (рис. 15).

Д а т и р о в к е  нач ерта н ны х  па к а м н ях  и с к а л а х  и з о б р а ж е н и й  помогают 
и буквенные тамги хакас ов .  Зд есь  п р е ж де  всего на помощ ь приходит 
н а р о д н а я  память .  Во время экспедиций от людей стар ш его  поколения  
не ра з  приходи лось  с л ы ш а т ь  о том, что их отцы или деды,  а то г; они 
сами,  исп оль зо вали тамги  т ако го  рода.  Р я д  т а м г  просто был опознан 
и у к а з а н ы  имена их кон кр ет ны х владел ьце в .  К  тому ж е  сам факт  ис
пол ьз ован ия  буквенн ых т а мг  у к а з ы в а е т  на время распр остра не ни я  сре
ди х а к а с о в  русского  а л ф а в и т а .  О том,  что в конце XIX в. с ам обы тные 
тамги у х а к а с о в  исчеза ют и з а м е н я ю т с я  русскими б у к в а м и  или зн а 
ками,  сходными с ними,  сви детел ьств ова л  Н.  Ф. К а т а н о в  [Кат; .нов,  
1893 ( I ) ,  с. 110; К атано в ,  1897, с. 18].

Среди и зо б р а ж е н и й  лю дей  и ж и в о тн ы х  вы д ел я ю т с я  некоторые груп
пы, п ом огаю щ и е  опред елить  наи бо лее  поздние  рисунки.  Они появились ,  
очевидно,  в н а ч а л е  XX в. П о  отношению к  горам О г л а х ты  об этом пи
шет А. В. Адрианов ,  п оз н ако м и вш и й ся  с пастухом-под ростк ом,  начинаем,  
выбивши м рисунки на  п л и тах  в 1904 г. [Адрианов ,  1904 ( I ) ,  с. 46]. 
Об  этом ж е  свидетельствует  надпись  на  с к а л е  с д ат о й  «6 июля 1907 го
да»  и под писями Е. П. Ч и б и ж е к о в а  и А. А дри ан ов а -сы н а .  В ы б и т ая  на 
одном из оглахти неких  ка мней  с ри сункам и д а т а  «1915» и поя сни те ль
ная надпис ь  «конь» (табл .  15,-35) п о д т в е р ж д а ю т  ск аза нное .  Н а  одно вре
менность этих  и з о б р а ж е н и й  и К о м а р к о в с к и х  писаниц,  выполненных 
к ра с к а м и ,  у к а з ы в а е т  надпис ь  « И в а н ъ  богатыр»,  н а ч е р та н н а я  на груди 
и рядо м с рукой крупной поясной человеческой фиг ур ы (табл .  5 ,Х\  И) .  
Н а дп и с ь  нанес  хакас .  Н а п и с а н и е  слова  «богатырь»  без мягкого  зн а к а  
соответствует  фонетичес ко му  строю ха ка сског о  я зы ка .

П р е д с т а в л я е т с я  наи бо лее  ве ро ятн ы м  отнести ее к периоду первой 
мировой войны.  И  сю ж е т  рисунка ,  и л екс и к а  надписи скорее  всего 
по д с к а з а н ы  русскими лубо чны ми к а р т и н к а м и  того времени,  в ы п у с к а в 
шимися  д л я  на р о д н ы х  масс  с цель ю п о д д е р ж а н и я  «патриотических» 
настроений.  Это  ж е  п о д т в ер ж д а е т с я  солд атско й беск озы рко й И в а н а .  
Ни техникой исполнения ,  ни оттенком цвета  охры это из о б р а ж е н и е  су
щес твенно не отличается  от други х рисунков  К о м а р к о в с к о й  писаницы. 
П о  сохранност и оно д а ж е  зна ч ит ельн о х у ж е  многих из них. Все  это 
свидетельс твует  в поль зу  относительной однов ременности и з об раж ен и й
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Рис. 16. О глахтинская  плита с антропоморфными изображениями. 
Н и ж н я я  левая  фигура — р у ж ье  на сошках с курком и кремнем

п ам ятн и к а .  Среди рисун ков  на Сорах-тигее  близ улус а  Лев а  вы реза ны  
даты :  « апр ель  1812 г.» и тр и ж д ы :  «1899 г.».

Н е  ран ее  второй половины прош лого  века  могли быть  с д ел ан ы  ри 
сунки на  други х пл ит ах  близ  у л уса  Аёва .  Об  этом м о ж н о  судить  по 
им ею щем ус я  здесь  и з о б р а ж е н и ю  д в у х э т а ж н о г о  дома .  М а с с о в а я  з а с т р о й 
ка М ин усинс ка  — единственного  в ту  пору города  в этих  местах  — 
д в у х э т а ж н ы м и  д о м а м и  н а ч а л а с ь  именно в это время.  Д а т и р у ю щ и м  
эле менто м является  и и з о б р а ж е н и е  р у ж ь я  на с о шк ах  на  одной из о г 
ла хти нс ки х  плиток (рис. 16 и табл .  12,25).

Верхней  границей описанной качинской группы пам ятников ,  т а к и м  
об раз ом,  я в ляе тся  вт о р а я  половина  XIX — н ач ал о  XX в. Н и ж н ю ю  ж е  
границ у опр еделить  с т ако й точностью не п р е д ста вляет ся  в озм ож н ы м .  
В то ж е  время м о ж н о  с уверенностью у т в ерж дать ,  что большин ство  н а 
ших рисунков  возн икли не ранее  н а ч а л а  XVII I  в. С цель ю про верк и
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этого пр ед п о л о ж ен и я  Н. В. Ле онт ье вы м  были осмотрены склоны гор 
современного  Минусинского района ,  от к у д а  х а к а с ы  в массе своей у ш 
ли к а к  р а з  в это время.  Н е с м о тр я  на  то что эти горы не менее,  чем 
Огл ахты,  богаты осыпями из пе счаниковых плиток,  ни на одной из них 
выбитых и з о б р а ж е н и й  не о б н аруж ен о.  М ож н о,  следо вате льно,  п о л а 
гать,  что т р а ди ц и я  вы бив ани я  рисунков  на отдельно л е ж а щ и х  по с к л о 
нам гор ка м ен н ы х плитах,  а не на с ка лах ,  з а р о д и л а с ь  позднее.

Впрочем,  некоторые нан есенные кр асно й кра ск ой х ака сс ки е  пи сан и
цы д о л и н ы  Ени сея  относятся  ik XVII  в. О б  этом свид етельст вуе т  п и с а 
ница на  утесе Г ор од овая  стена  (в 3 верста х  выше  дер.  Новоселовой на 
пра вом берегу  Е ни сея ) ,  кот ору ю о б н а р у ж и л и  и д в а ж д ы  (18 ф е в р а л я  и
26 сентя бря  1722 г.) осмотре ли участники ,первой научной экспедиции в 
С и б и р ь  под руководством Д .  Г. М е с с е р ш м и д т а  [Messerschmicf t ,  1962, 
с. 181 и 326, Abb.  8] .

З а р и с о в к а  этой писаницы, с де л а н н а я  па  месте 18 ф е в р а л я  1722 г. 
ху д о ж н и к о м  К а р л о м  Ш у л ь м а н о м ,  сохр а н и л а с ь  (рис. 26) ,  и мы можем 
зак лю чи ть ,  что ее рисунки,  особенно фигу ры л о ш а д е й  и и з о б ра ж ени й 
ко лч ан а ,  нап олненного  стрелам и,  исполнены в той ж е  самой манере,  
что и ка чинск ие  «знамена» ,  сох рани вш ие ся  на  б у м а ж н ы х  доку мента х
XVII  в. (ср. рис. 1 и 26) .

С л о ж н е е  опред елить  точное время созд ан ия  той группы сагайско-  
бельтир ск их  памя тников ,  ко то ры е в основном с о д е р ж а т  и зо б р а ж е н и я  
тамг .  Но  бу квенных тамг  и надписей па них нет. О д н а к о  и здесь можн о 
привлечь  некоторые сведения,  которые о к а ж у т с я  полезными.  Н а п р и 
мер,  М а л о а р б а т с к и й  Писан ец,  к а к  у ж е  говорилось,  был откры т И. К о р 
ниловым в середине XIX в. С р авн ен и е  его зар ис овк и с современны м с о 
стоянием п а м я т н и к а  свидетельствует,  что по составу  и з о б ра ж ени й з 
то время он был таки м же,  к а к  и сейчас  (если,  конечно,  не учитывать  
некоторых нес охран и вш и хся  и з о б р а ж е н и й ) .  Сл едо вательно,  верхней г р а 
ницей этой группы и з о б р а ж е н и й  мо ж н о  условно считать середину XIX в. 
Следу ет  заметить ,  что по н ач ерта н и ю  многие зн ак и М а л о а р б а т с к о г о  
П и с а н ц а  с о в п а д а ю т  с ри сун ка ми из кач инского  район а:  из 44 ра зн ых 
по н ач ерт ан и ю  з на к ов  т аки х  о к а з а л о с ь  око ло  20, т. е. почти половина.

И з  сводного описания  т а м г  выявляе тся ,  что н аи бо льш ее  к о л и ч е 
ство о д и на к ов ы х  или сходных зн ак ов  д аю т  те р р и то р и а л ь н о  удал ен ные  
друг  от др уга  памятники:  М. А р б ат ы  — К о м а р к о в а  — 12 тамг ,  М. А р 
б а т ы — О г л а х т ы — 11 тамг ,  а в н ах о д ящ и х ся  поблизости горах  О г л а х 
ты и в К о м а р к о в о й  — толь ко  5 од ин ак ов ых  знаков .  Это не случайно.  
Тамга  ка к  символ собственности не мо гла  быть од инако вой д а ж е  у двух 
в л а д е л ь ц е в  скота,  ж и в ш и х  рядом,  но люд и,  обит ав ш ие  за  десятки  к и л о 
метров  друг  от друга ,  с т ад а  которых никогда  не ст алк ив ал ис ь ,  могли 
п ольз ова тьс я  од и н ак о вы ми  т амгам и ,  не всегда,  возм ожн о,  д а ж е  зн ая  об 
этом.

К д ат и р о в к е  сагайс ко- бе льтнрск ой группы рисунков  на к ам н е  м о ж 
но при влечь  еще и з о б р а ж е н и е  ве р бл ю да ,  з а п р я ж е н н о г о  в арбу
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(табл.  46) .  Последн ее  сообщение  об исп ользовании ве рбл ю дов  (хак.  
тибе) х а к а с а м и  относится  к 30-м годам XIX в.

Относит ельну ю д а т у  д а е т  т а к ж е  и з о б р а ж е н и е  аскизской трехглавой 
каменной церкви (табл.  45) ,  сооруженной в конце 30-х годов XIX в.

Таким об раз ом ,  м о ж н о  у т в ер ж дать ,  что изуч аемые х ака сски е  р и 
сунки с о з д ав а л и сь  в период с XVII в. до  20-х годов XX в.

Конечно,  установлен ие  началь ной  д ат ы  появления  х ака сс ки х  рисун
ков и писаниц,  нанесенных на ск алы к р аск ами ,  еще дел о  будущего.  
Предст оит  б о л ь ш а я  и с сл ед о вател ьс ка я  р а бо т а  по вы я в л ен и ю  и д е т а л ь 
ному изучению н а ск ал ьн ы х рисунков  X I — XVI вв., которые науке  пока 
неизвестны.
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ИЗО Б РА ЗИ ТЕ ЛЬ Н Ы Е ПРIIЕМЫ

А н т р о п о м о р ф н ы е  и з о б р а ж е н » я — 
один из самых популярн ых  элементов  х ака сски х  рисунков  на ка мн ях  
и ска лах .  Так,  например,  толь ко  на оглахти нских  плитках ,  вывезенных 
в Минусинский музей,  выбито 39 т а м г о о б р а з н ы х  знаков ,  а человеческих 
ф и г у р — 193. Д о в о л ь н о  много ана логич ны х рисунков  и на Комарков-  
ских писаницах.  А вот на пам ятни к ах ,  с о д е р ж а щ и х  т а м г о о б р а з н ы е  з н а 
ки, их нет. То лько  одна  ф и гур а  и з о б р а ж е н а  на  М а л о а р б а т с к о м  Писан 
не, ,но и она та м г о о б р а з н а .  М о ж е т  быть,  о бъя сн яе тся  это  тем, что 
лич на я  тамг а  си м в о л и з и р о в а л а  собой самого  ее в л а де л ь ц а  и была  ко н 
кретным зн ак ом  того или иного человека.

О д н а к о  следует заметить ,  что обилие имею щихся  и з об ра ж ени й че
лов е к а  еще не свидетельствует  об их разно образии .  Д о в о л ь н о  ясно 
в ы д ел яю тся  две разнов идно сти  а нт ро по м орф ны х рисунков  (лин ей ны:  
н «об ъем ны е») .  И з о б р а ж е н и я  и той и другой из них тр а к т у ю т  фигуры 
очень схематично  и обобщенно.

Д л я  линейной разно видности рисунков  х а р а к т е р н а  пе ре д ача  всех ч а 
стей т ела  линия ми одинаковой толщины.  Голова  в отличие от рук. 
ног и туло ви ща ,  ка к  пра вило,  выбита  силуэтным к р у ж к о м  и ли ш ь в 
качестве  иск лючения — простым кр у ж к о м  (рис. 5,2; табл .  1,3— 10). Н о 
ги у т аки х фигур обычно шир ок о р асста вл ен ы.  Особого вни ман ия за  
с л у ж и в а е т  мане ра  и з о б р а ж е н и я  ног. Н а м и  учтено 208 полных а н т р о 
по мор фны х линейных фигур,  которые публик уют ся  в этой книге. Н а и 
более  типичными следует пр из нат ь  и з о б р а ж е н и я  с обозна чен ным и к о 
л е н я м и — их 105 ( 50 , 4% ) .  Если к этому числу д о ба ви ть  27 рисунков  с 
П -о б р аз н ы м и  ногами,  у котор ых  угол голени и бед ра  бл и зо к  к  прямому, 
то количество  их возрастет  до  63,4%.  Х а р а к т е р н ы м  я в ляе тся  и и з о б р а 
ж е н и е  ступней ног (65 рисунков  — 3 1 ,2 % ) .  П е р е д а ч а  ног близкой к 
дуге плавн ой линией встречается  особенно редко  (8 случае в  — 4 % ) .  
Д о в о л ь н о  часто  ноги и з о б р а ж а л и с ь  простой «галочкой»,  обращ енн ой 
углом кверху (38 р и с у н к о в — 18% ).

Среди и з о браж ени й чело века  на К о м а р к о в с к и х  писан ица х п р е о б 
л а д а ю т  нан есенные кра ск ой линейные.  О б р а щ а ю т  на себя  внимание 
две  фигуры ,  головы которых у к р а ш а е т  короткий горизон тал ьны й о т 
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росток  (табл .  4,XII;  6,XX).  По добн ые  отростки есть у р я да  чело вече
ских фигур на к а м н я х  в го ра х  О г л а х ты  (табл .  8,9).  Е щ е  у одной ф и г у 
ры (которую, пр авд а ,  мо ж н о  т р а к т о в а ть  и к а к  и з о б р а ж е н и е  д ерева)  го
лова  остроугольной форм ы,  н а п о м и н а ю щ а я  голову одного из а н т р о п о 
морфных  существ  с горы О г л а х ты  (табл .  4,XII ;  табл .  8,5).

К а к  'уже говорилось,  из  одной эт но граф ическ ой р а бо ты  в др угу ю  
много лет  переходит  у т верж де н и е  о сходстве  ан тр о п о м о р ф н ы х  и з о б р а 
жений х а к ас ско го  народног о  рисунка  с древн им и высеченны-ми на с к а 
лах  ф и г у р к а м и  человека.  С в я з ь  современных линейных и з о б р а ж е н и й  
человека  с древн им и по д чер к и в ал ась  и С. В. И в а н о в ы м  [ И ва н о в ,  1954, 
с. 596].

П о Л. В. Адрианову ,  многие  ф игу ры с О глахти нских  гор с ов ерш ен
но тожд ест венн ы «с выбит ым и дес ятки веков  н а з а д  на с к а л а х »  к а к  по 
технике,  т а к  и по мане ре  исполнения .  А. В. Ад ри ан ов  по лагал ,  что х у 
д о ж н и к и  соз даю т копии с н а с к ал ь н ы х  и з о б р а ж е н и й  {А дрианов ,  1904
(I I ) ,  л. 2 ] .  Об  ошибочности таког о  в з г л я д а  свидетель ствует  часто 
в с т р еч а ю щ а я с я  р а с с та н о в к а  человеческих фигур р я д а м и  или д а ж е  
в зя в ш и м и с я  за  руки,  х а р а к т е р н а я  д л я  рисунков  на к а м н я х  и ш а м а н 
ских бубнах  и очень редко  в с т р еч а ю щ а я с я  на с ка лах ,  а т а к ж е  ряд  д р у 
гих мелких деталей:  м а л ы й  процент  из о б р аж ен и й  с обозна чен ным и 
п р и з н а к а м и  пола,  «отростки» у ря да  голов,  тожде ст ве нн ые  ко сам «гор 
ных дев» на бубнах.

Стоит  всерьез з а д у м а т ь с я  над  тем, что мы зн аем о дей ствительно 
древн их и з о б р а ж е н и я х  людей.  Б л а г о д а р я  очень ш ир ок ом у  р а с п р о с т р а 
нению таки х  рисунков на к а м н я х  т а та р с к и х  ку рган ов  ( V I I — III  вв. 
до н. э.) и точечному приему их выб ивки все они обычно относились  
учеными к р анн ем у  ж е л е з н о м у  веку.  В археологических отчетах  и пе
чатных р а бо т а х  устойчивое  вы р а ж е н и е  «татарский человечек»  с ч и та 
лось  дост ат очн о полной х а р акт ери ст и ко й  подобных из об раж ени й.  О д 
нако,  м о лча ли во от р и ц а я  сущес твовани е  «эт нографических» наро дных  
рисунков  на  :камнях и ск а л а х ,  ученые и не в ы с к а з ы в а л и  п р е д п о л о ж е 
ний о позднем по времени появлении линей ных  а нт ро по м ор ф ны х из о
б р аж е н и й  на древних к ур ган н ы х  плитах .  М е ж д у  тем в этом нет ничего 
невозможного .

В н астоя щ ее  время совершенно очевидно,  что на р о д н ы е  рисунки на 
ка м н ях  и с к а л а х  — т р а ди ц ио нн ы й и очень ра спр остра не нн ый  вид т в о р 
чества ха кас ов .  И по яв л я е тс я  вопрос,  вероятно,  н е о ж и да н н ы й  д ля  н е 
котор ых  исследова те лей:  а т ата р с к и е  ли  это «человечки»? Ответить на 
него м о ж н о  толь ко  одним путем — т щ а т е л ь н ы м  изучением и си стем ат и 
зацией н а д е ж н о  д а т и р о в а н н ы х  изо браж ен и й.

П р е ж д е  всего заметим,  что линейные и з о б р а ж е н и я  людей,  в ы п о л 
ненные точечной техникой,  встречены в последние  годы на ка ме нн ых  
плитах  из могил пре дш ествов авш ей тата рско й ка расук ск ой ар х е о л о ги 
ческой ку льтуры ( X I I I — VIII  вв. до  н. э . ) .  Сейчас  известно два  та ки к  
па мят ник а:  у П о л т а к о в а  улус а  па р. Есь [Сунчугашев ,  1971] и у с к а л ы
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Х ара  хая  па р. Лек из (р аско п ки  Л.  Р.  К ы зл а с о в а ,  1972 г.). С несомнен
ностью м ож ет  быть отнесена  к т а та рс ко й культуре  (если не к более 
ранн ему  времени) ,  по ж алу й ,  только  одна  плита с человеческими ф и 
гуркам и,  на й денн ая  в составе  внутренней облицовк и о гр ад ы  под н а 
сыпью Б ольш ог о  С а л б ы к с к о г о  кург ан а  (раско пки С. В. Кис елева  и 
Л .  А. Евтюховой,  1954— 1956 гг.).  К пос лед ую щ ем у  таг арск о- та ш ты к -  
ско му  переходному эт апу  (II  в. до п. э.— середина  I в. до п. э.) отно
сятс я  из твердо  д ат и р о в а н н ы х  па м ятни к ов  толь ко  Б оя рски е  писаницы.  
Н а  них, к  слову  сказ ать ,  по-видимому,  есть и более поздние и з о б р а 
же н ия  «человечков» таког о  ж е  рода,  о чем свидетельствует  одна к р у п 
ная  фигу ра ,  выбит ая  поверх  и з о б р а ж е н и я  б ы ка  [Дэв лет ,  1965, 
рис. 3,6,7].

Ко всему об ши рно му  по следую щ ем у  периоду,  о х в а т ы в а ю щ е м у  почти 
дв а  тысячелет ня ,  по ж алу й ,  нельзя  с уверенностью отнести пи одного 
линейного  ан троп ом орфно го  из о б р аж ен и я .  Они совершенно пе х а р а к 
терны ни д ля  рисунков  т а шты кс к ой кул ьт уры (I в. д о  п. э.— V в. !•:. э.), 
ни д ля  средн евековой эпохи (впрочем,  поздние  ее периоды в этом о т 
ношении еще не изучены) .  К а к  бы то ни было,  в н астоящее  время для  
сра вне ни я  с хака сск и ми  ан тр о п о м о р ф н ы м и  и з о б р а ж е н и я м и  XYI1I — 
н а ч а л а  XX в. могут быть ис п ользо ван ы толь ко  считанные памятники 
периода разви того  бронзового  и раннего  ж е л е з н о г о  веков.  Хотя на этих 
скуд ных  м а т е р и а л а х  и трудн о сде лат ь  об осн ованн ые  выводы,  все же  
считаем необходи мым отметить,  что всюду па этих  п а м я т н и к а х  ноги 
лин ей но и з о б р а ж е н н ы х  стоя щ их  человеческих фигур пер еданы  пли г а 
лочкой,  повернутой углом вверх  (Ха ра  хая,  С а л б ы к ,  Б о я р ы ) ,  или м я г 
кой дугооб ра зн ой  линией (Е сь  и одна  из фигур Б о я р ) .  Только  на сал-  
бы кской плите  у фигу рок  об озн аче ны  ступни ног. Колени вообще ни
где пе по ка заны .

К с о ж а л е н и ю ,  м а л о  что д о б а в л я е т  к н а м е ч аю щ и м с я  отличиям в д е 
т а л я х  и з о б р а ж е н и я  а нт ропо м ор ф ны х  фигур древности и недавнего  про
шло го  по лож ени е  рук.  У лине йных человеческих фигурок на хакасских 
н а р о д н ы х  рису нках  руки,  к а к  правило,  опущ ены  вниз п ря м ы м и  пли 
согнутыми в л о к т я х  под углом,  близким к прямому. Но встречаются  п 
други е  п олож ен ия  рук: упертые в бока  (рис. 5,2),  обе уперты в колени 
(табл .  9 , 15) или одна  опущ ена ,  а д р у га я  поднесена к голове 
(табл.  \Ъ,40). Обы чно  в р у к а х  у человечков  ничего нет. Н е  все о п и 
с анн ы е  по л о ж ен и я  рук  в равно й степени х а р а к т е р н ы  и д л я  древних 
и з о бра ж ени й.  Н а  х ак асск и х  рисун ках  из редка  обозна чен ы кисти рук в 
виде  несколь ких и з о б р а ж а ю щ и х  па льц ы черточек.  Но  об ычно эти д е т а 
ли есть на тех рисунках,  позднее  про ис хождение  которых хорошо о п 
р еде л я е тся  и по другим п р и з н а к а м  (табл .  31,7,2; 3 8 , / ) .

Д л я  ок ончат ельно го  решен ия этого вопроса  требуется  массовый 
др ев н ий  ма те ри ал .  Всех тата р с к и х  человечков  надо  опубликовать .

Вт ор ую  ра зно ви дность  ант р о п о м о р ф н ы х  и з о б р а ж е н и й  соста вляют  
14 довольно  р а з н о о б р а з н ы х  рисунков.  Все их об ъе ди н яет  стремление
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теми или иными сред ствами передать  объем человеческого тела .  У р я д а  
и з о браж ени й хорошо за м етн а  связь с линейными рисунками.  Так,  две  
странного  вида фигуры с треугольн ыми головами (рис. 16; табл .  12,25) 
п р едста вляю т  собой ка к  бы «одетых» линейных человечков:  пх торс 
передан широкой спл ошной линией,  на ногах тем ж е  силуэтом п е р е д а 
ны р а скл еш ен ны е  брюкп. Следует  ск аза ть ,  что среди а нт роп ом орф ны ч  
рисунков этой разнови дности есть еще две  фигуры,  п р е д с та в л я ю щ и е  
собой и з ображ ени я ,  сделанн ы е  утол щ енн ым и линия ми (табл .  4,XI I ,5) .  
С вязь  некоторых других рисунков с линейными и з о б р а ж е н и я м и  п р о 
являет ся  то в сохранении у контурных фигур центра льной  осевой в е р 
т ик альн ой линии (табл.  20,56'), то в своеобразн ом  доба влени и к пере 
да н но му ею торсу кон турных и з о бра ж ени й рук и ног (табл.  9 ,15 с п р а 
ва) .  У некоторых фигур принцип контурности и зо б р а ж е н и я  в ы д ер ж а н  
до к ш ц а — д а ж е  голова  передана  в этой манере  (табл.  9 ,15).

Очень своеобра зн ы геом етр из иро ванны е человеческие фигуры,  и з о 
б р аж е н н ы е  на двух  оглахти нских  плитах.  М о ж ет  п ок аза ться ,  что р и 
совавший их человек поставил перед собой за д ач у  воссоздать  об лик  
человека,  и с п о л ь з у я  для  этого ра зл ич но  со вмещ аемы е  геометрические  
фигуры:  треугольники,  ромбы, трапеци и и т. д. (рис. 16; та бл .  12,25,26).  
По лтреу го льп ые головы фигур силуэтны. Сл едует  заметить ,  что рисунки 
этой группы наиболее  часто  и з о б р а ж а ю т  одетых людей (10 фигур) .

О собн яко м  стоит крупное  контурное  поясное и з о б р а ж е н и е  « И в а п а -  
богат ыря».  У пего воспроизведены д а ж е  черты л иц а  и хорошо м о д е 
ли р о в ан а  кисть левой руки.  Если все линейные и зо б р а ж е н и я  имеют 
глубокую местную традици ю,  а ее дал ьн ей ш и м  разви ти ем  в сторону 
большего  р е а л и з м а  и з о б р а ж е н и я  являетс я ,  по-видимому,  ряд  контурных 
а н тропо м ор ф ны х  из о б р аж ен и й ,  то последний рисунок (табл.  5,X V II ) ,  
как у ж е  отмечалось ,  вероятно,  возник в резул ьтате  прямого  воздействия  
русских лубочных картинок.

Синкре тичес ку ю группу а нт ропо м орф ны х  из о б р аж ен и й  соста вляют  
всадники.  Кроме трех силуэтных фигур,  выполненных кр аско й в и н т е 
ресной «бесплечной» мане ре  (табл.  6, X XI V— 4,5 ,7),  в известной нам 
серии есть три контурных рисунка .  Все они с вяза ны  с линейными,  о д 
нако х а р а к т е р  линейности не в ы д ер ж а н .  У двух из них сохранен а  ц е н 
т р а л ь н а я  в е р т и к а л ь н а я  ось (табл.  18,49; 24 ,68), у третьего всад н ик а  
только вы тян ут ая  вперед  ру к а  п о к а за н а  двойной линией (табл.  27,79).  
Л и ш ь  v одной из этих трех  фигур голова  т а к ж е  пе ре дана  конту ром 
(табл.  18.-/9).

Все другие  и з о б р а ж е н и я  всадников  выполнены в линейной манере .  
Обычное  пол ож ен ие  рук наездни ко в  очень динамично:  одна  д е р ж и т  п о 
вод, д р у г а я  опу щена  вниз.  Н а  одном рисунке  вт о р а я  рука  поднята  
вверх. На  прочерченном тонкими линия ми и з о б р а ж е н и и  всад н ик а  
(табл .  20,55) ноги п ок аза н ы  повернутой вверх углом «галочкой»,  о б о 
значены и ступни ног. Интересны и зо б р аж ен и я ,  на которых ноги н а 
ездника ,  по к аза нн ы е  «галочкой», упи ра ют ся  в спину л о шади.  Соз даетс я



вп еч атл ен и е  привс тав ше го ,  а то и ст оящ его  на  спине ко н я  человека  
(таб л .  2 8 ,83,84-, 34; 39) .  В п ечатл ен и е  ус ил ив аетс я  ф ер то о б р а зн ы м  по
л о ж е н и е м  рук  одной из п од об н ы х  фигур (табл .  28,55).

Обосо блен но  стоит и з о б р а ж е н и е  кучера ,  вы ре за нн ое  тонкими л и н и я 
ми и немного вычурное ,  к а к  и рисун ок всего э к и п а ж а  (табл .  32).

* * *

М и р  ж и в о т н ы х  п р ед ста влен в х а к а с с к и х  н а р о д н ы х  рис ун ка х  на 
к а м н я х  и с к а л а х  с р авни тельн о  богато  и раз н о о б р азн о .  О д н а к о  здесь 
з а м е т н о  п р е о б л а д а ю т  и з о б р а ж е н и я  д о м а ш н и х  жи во тн ых:  коней,  овец,  
к оз ло в ,  собак ,  ве рбл ю дов ,  и зр ед к а  — коров.  Учит ывая  хозяйственны й 
у к л а д  н аселени я  и из о б р а зи т е л ь н ы е  тр а ди ц и и  н а ск ал ьн ог о  искусства,  
это  не удивительно.  Н а и б о л е е  п оп уля рн ы  и з о б р а ж е н и я  коня.  Мно гочис
ленны и р а з н о о б р а з н ы  ф и гу р ы  л о ш а д е й  на  п л и тах  с гор Огл ахты.  
Б о л ь ш а я  серия  этих  рис унков  п о зв оляет  в ы явит ь  на и бо л ее  х а р а к т е р н ы е  
п р и з н а к и  х а к а с с к и х  н ар о д н ы х  и з о б р а ж е н и й  жи вотн ых,  кото рые мы по д 
р а з д е л я е м  на дв е  группы.

Тип ичным я в ляе тся  контурное,  п роф ил ьн ое  и зо б ра ж ени е .  С илу этны х 
фигур л о ш а д е й  в горах  О г л а х т ы  меньше. Они на и бо лее  схематичны,  но 
о с т ал ь н ы м и  х а р а к т е р н ы м и  и з о б р а з и т е л ь н ы м и  п р и з н а к а м и  м а л о  о т л и ч а 
ются  от контурны х рисунков .  И  те и другие  и з о б р а ж е н и я  в б о л ь ш и н 
стве своем п о к а з ы в а ю т  ф иг ур у  коня строго  сбоку,  т. е. только  с д в у м я  
ногами,  хотя  все л о ш а д и  при этом и з о б р а ж а ю т с я  в движени и.  По  по
л о ж е н и ю  ног эти рисунки р а з д е л я ю т с я  на три основные р а з н о в и д н о 
сти. Д л я  первой из них типична  в ыт ян утос ть  передней (или за дней)  
п р ям о й  ноги впер ед  (табл .  16,42-, 19,51 и д р . ) .  У второй —  п р я м а я  пе
р е д н я я  нога т а к ж е  в ы тян у та  вперед,  но з а д н я я  — согнута ,  хотя  нер едко 
т а к ж е  з ам етн о  вы тян ут а  вп ер ед  по д в и ж е н и ю  (табл .  15,38,39; 16,43 
и др . ) .  В третьем сл уча е  обе  ноги п о к а з а н ы  полусогнутыми:  передняя  
в ы т ян у та  вперед,  а з а д н я я  —  толь ко  у одиночных и з о б р а ж е н и й  
(табл .  16,44; 17,46; 19,55 и д р . ) .

Во вт ору ю группу ко н с к и х  и з о б р а ж е н и й  нам и вклю чены рисунки 
л о ш а д е й  с ч ет ы рь м я  ногами.  Зд е с ь  м о ж н о  вы д ели ть  четыр е  р а з н о в и д 
ности.  П е р в а я  п р ед ста вл ен а  ри сун ка ми жи вотных ,  п р я м ы е  ноги ко т о 
ры х  вы тян ут ы  впер ед  (табл .  20,55; 35) .  Вт о р у ю  со с та в л я ю т  (по аналогии 
с и з о б р а ж е н и я м и  первой группы)  рисун ки ко не й с п р я м ы м и  передними 
но гами (иногда  р а з д в о е н н ы м и ) ,  в ы тян у ты м и  вперед,  и согнутыми з а д 
ними конечност ями (табл .  33,2; 35 и 42) .  Т рет ья  р а з н о в и д н о с т ь —-это 
ф игу ры со всеми чет ы рьм я  согнутыми ногами ( ча щ е  всего попар но 
п а р а л л е л ь н ы м и  — табл .  15,40; 17,47; 19,52; 32; 33, / ;  34; 37; 39) .  Ч е т 
вертую  разн ови дн ост ь  с о с та в л я ю т  ра зн отип ны е  и з о б р а ж е н и я  коней,  
гл а в н ы м  об р аз о м  с п р я м ы м и  ногами (табл .  22 ,61,62; 35) ,  не и мею щи е 
столь  яв н ы х  связей  с двуно гим и ф и г у р а м и  коней первой группы и, ве
роятно,  з н а м е н у ю щ и е  собой отход от трад и ц и он н ой  ман ер ы.  С осо бен
ной уве ренно стью это  м о ж н о  у т в е р ж д а т ь  относительно верхнего  ри сун
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ка  на  к а м н е  48 (табл .  17),  выбитого 
очень грубо и поверхностно,  в те хн и
ке, ко т о р а я  на п оми н ает  выбивки 
наш их  дней.  Хара кт ерн о ,  что копыта  
двух  коней на  этой плитке  об о зн ач е
ны ш а р и к а м и ,  т. е. приемом,  ко то 
рый б о ль ш е  не встречается  ни на о д 
ном оглахти нском  рисунке .

П о с т ан о в к а  ног ж и в о тн ы х  я в л я 
ется в а ж н ы м ,  но не единственным 
х а р а к т е р н ы м  пр и зн ак ом  хак асск и х  
на родны х  и зо б р а ж е н и й  XVI II  — н а 
чал а  XX в. Сл еду ет  обр ат и т ь  в н и м а 
ние и на то, что ноги л о ш а д е й  на 
рис ун ках  первой группы часто п о к а 
за ны  х у д о ж н и к а м и  несора змерно 
толстыми,  а головы нередко б ыв аю т 
то укор оч енн ыми и тупоносыми 
(табл.  16,42; 17,46,48\ 18,20),  то, н а 
оборот,  чр ез ме рн о  за остренн ым и 
(рис. 17, та бл .  16,43,44; 24,66).  Н е  Рис. 17. Оглахты. 
и з о б р а ж е н ы  гривы (только  на  Трех И зображ ен ия  орнаментальной сетки,

* ........  человека и лошадей на камне оор ису нках  они п о к а з а н ы  короткими
ш тр и х ам и  —  табл .  19,52).  Обычно  не 
выд елены и копыта .

З н ач и т е л ь н о  с л о ж н е е  уловить  общ ие  черты в тр ак то в к е  т е л о с л о 
ж е н и я  животных.  Зд е с ь  многое з авис ело  от и н ди вид уа льн ы х способ но
стей рис ов авш его  человека.  У наибол ее  схемати чных из о б р а ж е н и й  л и 
ния ж и в о т а  л о ш а д и  — п р ям ая ,  п а р а л л е л ь н а я  спине (табл .  17,46,47-, 
19,51 и др . ) .  В других рис ун ках  о щ у щ а е т с я  ж е л а н и е  во ссоздать  об раз ,  
более бли зки й к реа л ь н о м у  — линии контура  жи вее  и мягче.  Ш еи л о 
шад ей то прямые,  вы тян ут ы е  вперед,  то ду го образн о  изогнутые.  Л ю б о 
пытно, что у некоторых фигур отсутствуют хвосты (табл .  16,42, 44; 
17,47; 32; 33,2; 37 и др .) .

Ту л о в и щ е  к а ж д о й  треть ей и з о б р а ж е н н о й  на оглахти нских  плитк ах  
л о ш а д и  ук р а ш е н о  уз орами.  Они очень р а зн оо бразн ы .  П р е о б л а д а ю т  
сочетания  поперечных и пр одольных линий,  п е рес ека ю щи х  корпус  ж и 
вотного (табл .  16,42,44] 19,53 и др .) -  Вс треча ют ся  точечные узоры,  ко 
гда вся ф иг ур а  коня п о к р ы та  ме лки ми выбитыми я м к а м и  (табл.  19,50; 
24,68; 33,1; 34; 35; 37) .  Н а  одном рисунке  тело  коня  у к р а ш е н о  с о ч ета 
ниями линейного  и ямочн ого  ор на мент а  (табл.  16,42),  на друго м  —  т о 
чечного, кольцевого  и др.  (табл.  39) .

Т р а д и ц и я  у к р а ш е н и я  ту ло в и щ  и з о б р а ж е н н ы х  на к а м н я х  и с к а л а х  
жи вотн ы х линейным  ор нам ент ом  н асчит ы ва ет  на Енисее  несколько  т ы 
сячелетий.  С а м ы е  древние  из рисун ков  «скелетного»,  к а к  принято  его

37



наз ы вать ,  стиля  относятся  к эпохе энеолита [Ле онтьев ,  1970 ( I I ) ,  
рис. 1,2]. Позд нее  они с о з д ав а л и сь  па за ре  ж елезн ог о  века  и в эпоху 
позднего средневековья .  По всей видимости,  говорить о непрерывной 
т р ади ц и и  т аки х  и з о б р а ж е н и й  трех упомя нут ых  древних этапов  не при
ходится .  Огл ахти пс ки е  рисунки свидетельствуют,  что э та  и з о б р а з и 
тель н ая  т р а ди ц и я  д о ж и л а  почти до наших дней.  Возм ож н о,  она и п р о 
истекает из средневеко вых  рисунков,  по у т в е р ж д а т ь  этого нельзя  до тех 
пор, пока не будут  вы явл ен ы связу ю щ ие  звенья .  Сл еду ет  тем не м е 
нее отметить,  что х ака сски е  наро дные  рисунки «скелетного»  стиля о т 
л и ч а ю т с я  от древних и з о б р а ж е н и й  богатством соче та ющ ихс я  о р н а м е н 
т ал ьн ы х  элементов.  Обосо бленн ы и з о б р а ж е н и я  коней К о м арк овс к ой пи
саницы.  Они сдел аны  кр а с к а м и .  П р е ж д е  всего бросается  в глаза ,  что 
ноги ж и в о тн ы х  и з о б р а ж е н ы  п р я м ы м и  и ли ш ь  слегка  откл оне нными от 
в ерти ка ли  вперед  или н а за д  д л я  вос произведения  д в иж ени я .  И з о б р а ж е 
ния силуэтны и отли ча ю тс я  зн ач ительно  больш ей схематичностью,  чем 
рисун ки на оглахти нских  ка м ен н ы х пл ит ах  (табл.  6,XXIV) .

И з о б р а ж е н и я  седел,  к а к  и вообще сбруи,  единичны.  Ч е п р а к и  п о к а 
за н ы  большими,  пря моугол ьн ыми пли слегка  трапе ци еви дн ым и 
(табл .  16,44\ 17,48-, 19,52; 2 5 ,74\ 32).  У дв ух  л о ш ад ей  за седл ам и из о
б р а ж е н  какой-то  крупный остроугол ьн ый предмет,  возм ож но ,  пр и с п о 
собление  д ля  перевозки грузов  (табл.  19,52; 32) .  Такой  ж е  предмет  по
к а з а н  и на спине одной нео седланной л о ш а д и  (табл.  16,41).  Нечто п о 
добное  и з о б р а ж е н о  и у какого-то  другого животного,  своими длин ным и 
у ш ам и ,  массивной опущенной книзу мордой и короткими тонкими н о ж 
к а м и  более всего н ап ом и н аю щ его осла  (табл .  22,61). У ря да  конских 
фигур под шеями п о к а з а н ы  подвески,  очевидно,  кисти и колокольчики 
<табл. 25,7-/; 34; 35; 37) ,  а у одного  коня  — целый набор ш ар к унц ов  и 
оубен чи ко в  (табл.  39).

Х а р а к т е р н ы е  черты и з о б р а ж е н и й  коней в ха кас ско м  народном р и 
сунке,  вы явлен ны е  на основании оглахти нской серии,  п о д тве рж да ю тс я  
вы п о л н ен н ы м и  в той ж е  мане ре  ф иг ур ам и л о ш а д е й  из других мест Х а 
касско-Минусинской котловины.  На  к ам н ях  из райо н а  улуса  Аёва нам 
известно дв а  основных и з о б р а ж е н и я  ло ша дей .  Одно относится к первой 
разн ови дн ости  первой группы, другое  — ко второй разнови дности в т о 
рой группы (табл.  42) .  Р я д о м  с известной своими средн евеко выми р и 
су н к а м и  IX — X вв. плоскостью Сулекской писаницы т а к ж е  нахо дя тся  
поздние х ака сски е  выбитые рисунки [A ppe lg re n- K iv a lo ,  1931, рис. 66,
6 8 — 72].  П р и м е р о м  их м ож ет  сл у ж и т ь  ф иг ур а  копя,  от н о с я щ а я с я  к 
тр етьей  разнов идно сти  первой группы (табл .  48).

И з  и зо б р а ж е н и й  других животны х,  выбитых па к а м н ях  с горы О г 
л а х т ы ,  в первую очередь  сл ед уе т  упом яну ть  собак.  Они часто сопутст
вуют конским фигурам.  Харак терно ,  что здесь мы т а к ж е  встречаем 
в ы т ян у ты е  вперед  ноги и дли нны е пр ямы е  шеи, как и у и з о бра ж ени й
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ло шад ей .  О д н а к о  уменьшенные  ра зм еры  фигур и укороченные т у л о в и 
ща по зво ляю т думать ,  что это собаки (табл.  17,48; 19,51,54).  Боле е  р е а 
листично т р а к т о в а н а  фиг ура  собаки,  с о п р о в о ж д а ю щ а я  и з о б р а ж е н и е  
верб лю да  (табл.  30,#6'). Н а  ее пря мых сравните льно д ли нны х ногах п о 
к аза н ы  лапы.  Тулов ищ е  более  массивное,  чем па п р е ды ду щ их  рисун ках ,  
спина пла вно  изогнута ,  на удлиненной голове  — д в а  в е р тик альн о  т о р 
чащих уха.  Н а иб олее  реалистична я  с о ба к а  с за гн уты м вверх хвостом 
и з о б р а ж е н а  па табл .  40, / .

В известной ныне серии х ака сски х  рисунков  встречается  всего ч е 
ты ре  и з о б р а ж е н и я  верблюдов.  Они выполнены разл ич ны ми приемами.  
Д в е  фигу ры с кург ан ных  камней из район а  Аскнза  и общ их  черта х  
вполне  сопоставимы  с описанным и выш е контурными рис унками л о 
шадей.  Они т а к ж е  статичны и строго профильны:  у к а ж д о г о  из ж и в о т 
ных п о к а з а н ы  толь ко  две  ноги. М ассив ны е ноги сто лб оо бразн ы,  пе в ы 
делены  ни колени,  ни копыта.  Ж и в о т ы  переданы п ря мым и линиями,  шеи 
знач ительно  с у ж а ю тс я  к довольно крупным  остроносым головам.  Горбы 
крупные и остроугольные (табл.  46) .  Т а к  ж е  и з о б р а ж е н ы  горбы и у 
третьей фигу ры (табл.  30,#6'), в отличие от первых двух  и зо б раж ен н ой  
силуэтом.  Н а  этом рисунке тело  жи вот н ого  не пр опо рци она льно в ы т я н у 
то, кр аси во  изогн утая  ш ея  слиш ком  топка ,  слабы ми к а ж у т с я  дли нн ые  
ноги. О д н а к о  автор рисунка  пре кр асн о зн ал  и з о б р а ж а е м о е  животное.  
Об этом свидетель ствует  не только  «над менно » изогн утая  шея  с м а л е н ь 
кой губастой мордой,  но и и з о б р а ж е н и я  парн ых копыт на передних 
ногах  .верблюда. В целом по своему х а р а к т е р у  рисунок м ож ет  б ы т ь  
отнесен ко второй группе,  т а к  к а к  п о к а з а н ы  все четыре  ноги ж и в о т н о 
го. Особо,  по ж алуй,  следует  подчеркнуть  необычный для  х ака сски х н а 
родных рисунков  на к ам н е  большой ра зм ер и з о б р а ж е н и я :  о б щ а я  его 
длина  составляет  62 см. Сов ершен но иной прием демон стр ир ует  ч ет в ер 
тый сил уэтный рисунок,  выполненный краской,  ка к  и все фигуры Ко- 
марк овс к ой писаницы (табл.  6.XXIV) .  Мягки ми ок руглы м и о ч ер т а н и я 
ми головы, горбов и конечностей он очень бли зок  к конским фиг ур ам  
этого ж е  па мятни к а .  Но более массивное  тело здесь за в е р ш а е т с я  парой 
ног, а не четырьмя,  к ак  о ж и д а л о с ь  бы, судя по рис ун ка м  лош а д е й .

Н а с к а л ь н ы е  и з о б р а ж е н и я  вер бл ю до в  были особенно р а с п р о с т р а н е 
ны в искусстве  доли ны  среднего  Ени сея  в эпоху д р ев н еха ка сско го  госу
дарс тва .  С ре дневеко вы е рисунки в ербл ю до в очень от личаю тся  по те х 
нике нанесения  (это п р е ж д е  всего па рн ые  и з о б р а ж е н и я  Сулекской пи
саницы и фигура  на пр авом  кр аю  этой группы рисунков  j A p p e l g r e n -  
Kivalo,  1931, рис. 77, 88]),  они более реалистичны,  точны и дина мич ны .

Е щ е  один вид д о м а ш н и х  ж и вот н ы х  выдел яется  па оглахти нских  р и 
сунках.  Это — овцы. Хара кт ерно ,  что в отличие  от других и зо б р а ж е н и й  
жи вотн ы х количество  их фигур на к а ж д о й  из трех плит,  где они в ы 
биты, очень велико.  Р и с о в а л ь щ и к и  явно с т ар алис ь  и зо бра зи ть  отары.  
Н а  одной плите рисунки силуэтные,  на др угой — контурные,  на треть ей  
есть и те и другие  (при п р еоб лада ни и силуэтных — табл .  25,72;
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27 ,79,81). В тра кт овке  фигур каких-  
либо резких разл ич ий  не п р о с л е ж и 
вается .  Все они и з о б р а ж е н ы  строго 
в профиль ,  т. с. только  с д ву мя  н е 
пр оп орц ион ально  короткими и т о л 
стыми ногами.  Почти у всех ж и в о т 
ных ноги и з о б р а ж е н ы  пря мыми,  п р и 
чем перед няя  вы тян ута  вперед,  а 
з а д н я я  — либо вперед,  либо на зад .  
Ту л о в и щ а  почти пря моугольной 
формы с короткой толстой шеей и 
схем атично т р а кт ов анн ой  головой.  
К ороткие  хвосты,  уши и рога п р о р и 
сованы толь ко  у отдел ьны х фигур.

Е щ е  на одной плите о к а з а л о с ь  такое  ж е  стилизованное ,  но более  
крупное одиночное  и з о б р а ж е н и е  б а р а н а  с масси вн ым угловаты м т у л о 
вищем и головой пря моугольно й ф о р м ы  с за гну ты м  рогом (рис. 18; 
табл .  27 ,80). И з  други х д о м а ш н и х  ж и в о тн ы х  менее  отчетливо,  но все ж е  
р асп о зн аю тся  козы и к оз лы  (табл .  12,27; 16,4/;  26,77; 35 — с ч ел о в е 
к ом ) .  В с е  они т а к ж е  и з о б р а ж е н ы  в про филь ,  часто силуэтом,  но в с т р е 
чаются  и кон турные и зо б р а ж е н и я ,  иногда  очень схематичные.  О д н а ж 
ды,  к а ж е т с я ,  и з о б р а ж е н а  ш к у р а  ко зла ,  по с головой и рогами 
(табл.  12,27).

С рав н и те льн о немногочисленны в горах  О г л а х ты  и з о б р а ж е н и я  к о 
ров. Среди них есть кон турные — сто ящ ие  и идущ ие — или с поперечно 
з а ш тр и х о в ан н ы м  ту ло в и щ е м  —  бегущие (рис. 17; т абл .  20,55, слева ;  
22 ,60; 2 4 ,66, сл е в а) .  Особенно в ы раз и тельн о и з о б р а ж е н и е  вола  с м о щ 
ным мясистым  туловищ ем,  небольшой головой с острыми изогнутыми 
рогам и и реалистично п р о р а б о та н н ы м и  корот кими ногами (табл.  40,2) .  
Все ко ров ы и вол п о к а з а н ы  четырехногими.

И з  и з о б р а ж е н и й  диких ж и в о тн ы х  на оглахти нских  пл итах  наиболее  
интересны ф и г у р ы  оленей.  Они т а к ж е  и контурны е и силуэтные.  
У большин ства  оленьих фигур т у л о в и щ а  по оч ертани ям  близки  к п р я 
моугольным.  Ноги укороченные,  п р я м ы е  и толстые.  З н а к о м а  и поза : 
пер ед няя  нога вы тян ута  вперед ,  а з а д н я я  —  либо вперед,  либо н а з а д  
(табл.  2 8 ,82,84; 29 ,85). К ром е  того, у нескольких фигур немного по д ог 
нут конец передней ноги (табл .  29,#5).  У единственного  оленя , ис п о л 
ненного тонкими ре зн ыми лини ями,  подогнуты под тул о в и щ е  обе ноги. 
Эта  ф и гур а  у к р а ш е н а  густым линейным  ор нам ент ом  по туловищ у 
(табл .  12,24). На  других  ри су н ка х  оленей встреч ается  у ж е  зн ак омый  
нам по конским и з о б р а ж е н и я м  «скелетный стиль»  (табл .  28 ,82) и т о 
чечный узор (табл.  29 ,85).

Все рассм от рен н ы е  вы ш е  особенности и з о б р а з и т е л ь н ы х  приемов д о 
пол ня ю тс я  на этих рис ун ка х  четко в ы р а ж е н н о й  д рев ови дн ой  формой р о 
гов жи вотны х.  Т а к  и з о б р а ж е н ы  рога  д а ж е  у конту рн ых  оленей,  в ы 
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битых на с ка ле  Х ызы л  ха я  близ  пос. Усть-Сос,  и у единственной из 
вестной фигуры,  выполненной охрой,  на писанице  близ  оз. Ш ира .  Эти 
три рис унка  относятся  ко второй группе  и з о б ра ж ени й оленя .  Все они 
более реалистичны,  хотя и очень условны. Зд есь  пе реданы  четыре  ноги 
животных ,  глаза ,  уши,  хвосты (рис. 3 ,10; 13; табл .  32; 47) .  И если на 
одном рисунке  ж и во т  и п о к аза н  прямой линией (на другом  он в ы п у к л о 
округлый,  на третьем — вт яну тый) ,  то круп и грудь зверя  округлы.  Н о 
ги двух  оленей п о к а з а н ы  простыми п рямыми линиями,  а у третьего  они 
согнуты в коленях,  хотя т а к ж е  тонки. Об озн аче ны  и копыта .  О б р а щ а е т  
на себя вни ман ие  интерес ная  особенность хызы лхаин ск их  из ображ ени й.  
Их кон ту р не замкн ут .  О чер чив аю щ и е низ фигур линии или совсем не 
см ы к а ю тс я  с верхними ( П -обр азн ы е  и з о б р а ж е н и я )  или не смы к а ю тс я  у 
задних ног (при этом перед няя  пара  ног начинается  от зам кн утой  л и 
нии груди ) .  От меч енн ые этой особенностью фигуры есть и па М а л о м  
Пис ани е  и в горах  О г л а х ты  (табл.  2,4; 17,45,48; 20,55; 2 2 ,60,62 и т. д. ) .

Н ес к о л ь к о  особняко м стоят  два контурных рисунка  оленей,  в ы б и 
тых на ку рг ан ны х  к а м н я х  в районе  Аскиза.  По строго про фильной п о
становке  фигур они бл и зк и к первой группе  рисунков.  О д н а  фигура  я в 
но и з о б р а ж а е т  быка :  п о к а з а н ы  горб па лопа тка х ,  к о ж н а я  с к л а д к а  и гу
стая  шерсть  на шее, пр и зна ки пола (табл .  46,5).  Рог а  зве ря  во спр ои з
ведены здесь  более реалистично,  к а к  и вся его фигура .  В целом этот 
рисунок до вольн о бли зо к  по об лику к и з о б р а ж е н и ю  за п р я ж е н н о г о  в е р 
блюда,  выбит ому  на том ж е  камне.  Второй рисунок необыкновенно в ы 
разителен.  Т онк ая  и з я щ н а я  оленуха  п р и п ал а  па передние  колени.  О г 
ромное  ухо на безрогой голове  на сторож ено ,  рот приоткрыт.  Н а п р я 
женность  крупа  и задней ноги п ри да ет  всему и з о б р а ж е н и ю  ж и з н е н 
ность и редкий ди на миз м .  П ер ед  на м и произведение  больш ого мастера-  
а н и мал и ст а  (рис. 46,5).  Последн ий рисунок,  по ж ал у й ,  единственное  
и зо браж ени е ,  со хр ан ив шее  древние традиц ии.

П и сан и ц ы  Енисея  п р едста вл яю т  обширне йший м а те р и а л  д л я  с р а в 
нения х а к а с с к и х  и з о б р а ж е н и й  оленей с древними рисунками,  которые 
р, отличие от иных и з о б р а ж е н и й  часто могут  быть в этом случа е  х о р о 
шо дат и р о в а н ы .  Д л я  пас  сейчас  в а ж н о  обратить  вни ман ие  на то, что 
уже,  во всяко м случае  н ач ин ая  с раннего  же лезн ого  века,  на ск ал ьн ы е  
рисунки оленей (в том числе и рога)  очень реалистичны.  Тако вы  они 
и в средн евековье  [A ppel g re n- K iv a lo ,  1931, рис. 77] .  Н еско льк о  о г р у б 
ленны е м а л о п о д в и ж н ы е  ф игуры изу ча емого  периода  времени легко  р а с 
познаются .  О тли чител ьны м пр из наком  сл у ж и т  в особенности д р ев о в и д 
ная ф о р м а  рогов в сочетании с пр ямоу гольн ы м тулови щем,  пересечен
ным поперечными лини ями,  и п рямыми  ногами,  часто и з о б р а ж е н н ы м и  
при н еза м к ну том  снизу контуре  животного .

Р и сун ко в  диких козлов  па ог лахти нских  плитах  толь ко  шесть.  Д в е  
фигуры т р а к т о в а н ы  одинаково.  Т у л о в и щ а  об оз на че н ы одной линией,  
шея  п р я м а я ,  в ы тян у та я  вверх.  Головы обозна чен ы простыми выступами.  
Бо льш ой  изогнутый рог  п р о д о л ж а е т  лин ию  шеи. Об е  ноги животного
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ла  одном рисунке  подогнуты под живот ,  на втором они отсутствуют 
(табл .  2 5 ,70,71).  Три других и зо б р а ж е н и я  т а к ж е  линейные.  Но рога 
зд есь  п о к а з а н ы  более мягкой дугоо бразной  чертой.  Ноги прямые,  в ы т я 
нутые  вперед  у двух фигу рок  и в е рт и ка льн ы е у третьей.  У всех п о к а 
з а н ы  за гну тые кверху короткие  хвосты (рис. 21,55; 39) .  Шестое и з о б р а 
ж ен и е  козла  более реалистично.  Его фиг ура  очерчена  двумя  линиями.  
При этом контур ж и вотн ого  незамкнутый.  Схема и з о б р а ж е н и я  п р е д 
с т а в л я е т  две вписанные друг  в др уга  П -об ра з ны е  линии (табл.  21,5.9). 
И з о б р а ж е н и я  козлов на М а л о м  П и еаиц е  у пос. Чис тобай  д ем о н с тр и 
руют другой,  зн ак омый по рисункам оленей прием «не замкнутого  к о н 
т у р а » — шея, грудь и ж и в о т  очерчены здесь одной непрерывной линией,  
ко т о р а я  затем,  не соединяясь  с линией спины и крупа ,  переходит  в з а д 
нюю ногу (табл.  2,4). Так  сдел аны  два  чистобайских рисунка .  Третья  

■фигура выполнена  другим приемом, к а к  бы я в л я ю щ и м с я  следу ющи м 
шагом в развитии «н езамкнутого  контура» .  Л и н и я  ж и в о та  т а к ж е  п р е р 
вана здесь в пр ом еж утк е  м е ж д у  за дн и м и  ногами.  Но они все ж е  с о е ди 
нены  ме ж д у  собой чертой — у основания ,  по линии копыт.  Создаетс я  
впечатление  трехпогой фигуры:  две тонкие передние ногн и одна  м а с 
сив ная  и не п роп орц ио нал ьно  толста я  з а д н я я .  На  М а л о а р б а т с к о м  П и с а н 
ие, покрытом,  к а к  н пре дыду щ ий  па-мятник, рисунками,  выполненными 
кра ск ой,  то же  есть два  и з о б р а ж е н и я  козлов.  Одно,  линейное ,  вероятно,  
пр е д с та в л я е т  собой там г о о б р а з н ы й  з н а к  (табл .  1,7). Д р у г о е  — контурное.  
Но в отличие  от описан ных  оно выполнено строго профильно.  Хвост, 
так  же  как  и на третьем оглах тнн ско м рисунке,  загнут  кверху 
(табл .  1, /6) .  Ч етыр е  ноги п о к а з а н ы  у козла  на Ко марк овск ой писанине.  
Р а с п о л о ж е н н ы й  на больш ой высоте,  этот рисунок ос тал ся  н е з а ф и к с и 
рованн ым.  Фигур а  силуэт ная .  В отличие  от подогнутых передних ног, 
которые мы видим на чистобайских рисунках ,  здесь  все четыре ноги 
прямы е.  Рога  — ду гооб разн ой формы.  Эти черты с б л и ж а ю т  последнее 
и з о б р а ж е н и е  со сделанн ым то ж е  краской,  но кон турным рисунком из 
куро ртного  поселка  на оз. Ш п р а  (рис. 3,#) .  Ж и в о тн о е  и здесь во сп р о и з
ведено четырехногим с пла вно  очерченным туловом.

Очень  интересны шесть фигур дики х бар ан о в -а р х ар о в ,  выбитых на 
с к а л е  Х ызы л  хая.  Их огромные рога (у ка ж д о г о  животн ого  по ка зан  
т о ль к о  один)  круто з а кр уч ен ы  в спи рал и (рис. 13; табл .  4 7 , / ) .  М а н е р а  
и з о б р а ж е н и я  четырех из этих фигур уже  зн ак ом а .  Зд е с ь  встречается  и 
не за мк ну ты й v задней пары  ног контур и св о е о бр а зн а я  «трехногость»,  
к а к  v некотор ых  коней,  овец  и оленей на оглахти нс ки х рис унках  
(табл .  17,48\ 25 ,72 и 29 ,85).  П р а в д а ,  в отличие  от чистобайского  ри сун 
ка м асси в н ая  и толстая  здесь  не з а д н я я ,  а пер едня я  нога бар ан ов .  
Инт ере сно  сочетание  в одном рисунке  силуэтного  и контурного при- 
с м о в  изо бра же ни й.  Так,  силуэтом передано  (вероятно,  поросшее  
ш ер стью )  туло ви ще  и морда  животного ,  а контуром — рога и ноги. 
Ч а с т ь  фигур б ар а н о в  имеет здесь и окр угло  пр ови саю щий живот  — и з о 
б р а з и т е л ь н а я  черта,  впервые отмеченн ая  нами на и з о б р а ж е н и и  оленя  с



той ж е  писаницы, но в с тр еч аю щ аяся  и у жи во тн ых па О гл а х ти н с к и х  
горах (табл.  \8,49; 25,73; 26,76'; 36 , / ;  40,2 и др . ) .

В ы р а з и т е л ь н а  волчья  фигура  этой ж е  писаницы (рис. 13). З в е р ь  
узнается  но .характерному абрису фигуры и длинному пр ямому отогн у
тому книзу .хвосту. Это из о б р а ж е н и е  мельче  фигур оленей и бар ан ов .  
Ж и в о тн о е  воссоздано манерой двойного П-об разно го  нез амкнутого  кон
тура — приемом, с которым мы уже встречались  при рассмотрении ко 
пей, шестой фигуры коз ла  па оглахтинских плитках  (табл .  22,62; 21,5.9, 
слева  вверху;  33,2),  оленей и б ар а н о в -а р х ар о в  (табл.  4 7 , / ) .  В торое  
из о б р а ж е н и е  волка  встречено па Огла хти нских  горах.  Оно т а к ж е  ко н 
турное.  З в е р ь  узна ет ся  по острой морде,  паре  стоячих ушей и д л и н н о 
му пр ям о м у  хвосту (табл .  4 0 , / ) .  Есть и еще одна фигура  волка ,  на этот  
раз  вы пол нен ная  силуэтпо (табл.  32, сп р а в а ) .

И з  других из о б р а ж е н и й  на оглахтинских плитах следует обратит:» 
внимание на фигуры двух животных — не то л е ж а щ и х  коров,  не тс* 
овец,— резко  отли ча ю щи хс я  от всех описанных выше своей геометри-  
зированностыо:  спина пр ямая ,  ж и вот  дугообр азный  (п о к аза н ы  одной 
лини ей) ,  ноги согнуты под прямым углом.  На длинной прямой шее 
силуэтно т р а к т о в а н а  кр уп на я  голова  (табл.  26,76').

Н е л ь з я  не отметить  и образ ы  других диких животных ,  з а п е ч а т л е н 
ные на плитах,  из которых яснее всего угады ваю тс я  косули (табл.  35, 
внизу;  рис. 3,9),  с го разд о  меньшей опр ед ел ен но стью —лось (табл.  36,2) 
и вполне  очевиден реалистично и з о б р а ж е н н ы й  медведь,  силуэтно н а р и 
сованный кра ской на плите из кур ортного  поселка  на  оз. Ш и р а  
(рис. 3,11).

П о м и м о  этого на плитах  есть несколько  рисунков  птиц. Особенно ин
тересны д в а  из них. Н а  первом птица вы гл яд ит  довольно необычно — 
п р е ж д е  всего потому, что и з о б р а ж е н а  сид яще й со сл о ж ен н ы ми  к р ы л ь я м и  
и у нее спи ральн о за кр уч енн ый  клюв и к о л ьц евид н ая  л а п а  (табл.  13',29). 
И менно  эти дета ли в ы г л яд я т  как  свое обр азн ое  воспоминание  о м но го
численных подобных и з о б р а ж е н и я х  на бронзовых б л я ш к а х  и р у к о я т к а х  
ножей дал ек о й  тата рс ко й культуры (VII — III вв. до н. э.) .  Такие  д р е в 
ние предметы часто на хо дят  в Хакасии.  Во змо жн о,  автор  этого рисунка  
был зн ак ом  с ними. В т орая  птица,  в ы би тая  силуэтно,  и з о б р а ж е н а  с т о я 
щей на двух  длинных, х а р а к т е р н о  изогнутых йогах (табл.  25 ,75). У нее 
крупный клюв п большой широкий хвост. Поднятое  к р ы ло имеет ф о р 
му, бли зку ю к ромбовидной.

Т а к а я  поза с б л и ж а е т  последнее  — выбитое  — из о б р а ж е н и е  птицы 
с дву мя  птицами,  на ри со ван ны ми  кр аско й на Ко м ар к о вск о й  писанице .  
Здесь  пр отивостоящи е друг  другу  птицы и з о б р а ж е н ы  в профиль ,  м е ж д у  
ними — с л о ж н а я  о р н а м е н т а л ь н а я  композиция.  Д л и н н ы е  изогнутые л а п ы  
кончаю тся  тремя пал ьца ми .  Широкие ,  поднятые н ад  спиной к р ы л ь я  
п ок аза н ы  как б о ль ш ая  у г лов ата я  фигура ,  з а ш т р и х о в а н н а я  п а р а л л е л ь 
ными линиями.  Оперение  туло ви ща  передано  уголка ми,  о б р а щ е н н ы 
ми вершиной в сторону хвоста.  Хвосты невелики,  верхние их части з а 
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гнуты кверху.  Сцены про тивостояния  птиц бы ли известны в Х ака си и  
еще в средн евековье  и особенно широкое  распр остра не ни е  имели,  в и д и 
мо, в IX— X вв. [Киселев ,  1951, табл .  LVI,  рис. 3 ] .  В то время г о л е н а 
стые птицы часто и з о б р а ж а л и с ь  именно с под нят ыми вверх  крыльями.  
Но,  по ж алу й ,  толь ко  позы и об ъ ед и н яю т  ко мар ко пс ко е  и сре дневековые 
из о б р аж ен и я .

Н е л ь з я  не отметить крас оч ных  л а к они чн ы х рисунков  летя щ их  л а 
сточек или ст ри же й в виде перечеркнутой вер ти ка льн ой скобки 
(рис. 3,1— 4  н, возможно,  та бл .  1,1,27).  К р аско й  нанесены п г е р а л ь д и 

ческие  « з н ак оо бр азн ы е» фигу ры птиц на ряде  пи саниц (табл,  1,9; 
3,11— 1,2; V, VI I I ,  4, XII ,  внизу;  6,XX; б,XXI, 7) .  Н а  п л и тк ах  встречены 
и выбитые птички (табл.  24,69;  29 ,85 пос редине) ,  а одна  м я с и с т а я  ос т р о 
носая  утка  с пря мо уго льн ым кр ы л о м  выби та  д а ж е  -контуром 
(табл.  16,44).

Н а  х а к а с с к и х  ри су н ка х  па  ка мн е  довольно  часто и з о б р а ж а л и с ь  змеи,  
пе р е д а в ае м ы е  волнистой линией или зигзагом.  Иногд а  об озн аче ны  и го
ловы пр е с м ы к а ю щ и х с я  (табл .  8,10, слева  вверху;  11,2/;  15,40; 24 ,67,68; 
в оз мо жн о ,  26,78; 33,2; 35; 41) .

П од вед ем  итоги. Среди ха ка с с к и х  на род ны х  рисунков  на камн е  р а с 
пр остране ны к ак  выбитые,  т а к  и резные,  к а к  контурные,  т а к  и си луэ т 
ные, а т а к ж е  линейные фигуры.  По следн ие  особенно х а р а к т е р н ы  д л я  
ан тр о п о м о р ф н ы х  из о б р аж ен и й ,  кото рые о т ли ча ю тс я  от древн их из огн у
тыми в кол еня х  ногами и об оз на че н ны ми ступнями.  Ч асто  п о к а з а н ы  и 
п альц ы  рук. Рисунки ж и в о тн ы х  т а к ж е  имеют общи е черты: массивность  
и угловатость  фигур;  д о х о дя щ и е  до пря моугольности очертани я  т у л о в и 
ща,  часто неп ро по рц и она льн о вытянутого;  изл ишне  толстые и короткие  
н о ш  (и з о б р а ж е н н ы е  по схеме:  одна пер едня я  — одна  з а д н я я )  или с л и ш 
ком тонкие,  длинные,  п о к а за н н ы е  одной линией (чащ е  у четвероногих 
ф и гу р ) .  Ноги жи во тн ых  п о к а з а н ы  п р я м ы м и  или сл а б о  изогнутыми,  в ы 
тя н уты ми вперед.  Все это п од че рк ив ае т  м а л у ю  по движ но сть  и з о б р а ж е н 
ных жи вотн ых .  Х а р а к т е р н ы м и  п р и з н а к а м и  надо считать и «незамк нут ый 
контур» в очертании фигуры,  двойные,  впис анн ые  др уг  в д р у га  «П-об-  
ра зн ые  линии»,  «трехпогость» ,— особенно хорошо пр оявив шиес я  в и з о 
б р а ж е н и я х  диких ж и в о тн ы х  (оленей,  козлов ,  волко в ) .

Совсем не вы дел яю тся  из о б р ази тел ьн ы е  приемы,  котор ые  об особи
ли бы п р и та е ж н ы е  район ы Х ака си и  от степных или сагайско-бельтир-  
ские рисунки от качинских.  Л о к а л ь н о е  разгранич ени е ,  м ож ет  быть,  п р о 
я в ляе тся  л и ш ь  в том, что в верховьях  А б а к а н а  ч ащ е  встречаютс я  з н а 
ковые тамги,  а в низовьях  —  буквенные.  Все районы об ъе ди н яет  и дре-  
вовидность  и з о б р а ж е н и я  оленьих рогов,  и р я д  других  более  мелких  п р и 
знаков .  П рим ене н ие  р а з л и ч н ы х  из о б р аз и тел ьн ы х  средств  обусловило и 
р я д  суще ственных р а зл ич ий  м е ж д у  ри сун ка м и  вы б ит ым и и н а р и с о в а н 
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ными краской,  но и то и другое  т а к ж е  присуще всей территори и Х а 
касии.

Т а к и м  образом,  а н а л и з  не подтвер дил в ы с к а з ы в а е м о г о  рядо м а в т о 
ров у т в е р ж д е н и я  о ко мпилятивно м х а р а к т е р е  х а к а с с к и х  на р о д н ы х  р и 
сунков на  камне .  Они не явл яю тся  ко пи ями с фигур  древних писаниц,  
но имеют целый р я д  х а р а к т е р н ы х  и отчетливо в ы р а ж е н н ы х  отли чи те ль
ных призна ков .  Вместе  с тем местные корни этого искусства  п р е д о п р е 
д е л и л и  на лич ие  в нем и глубоко тр ад и ц и о н н ы х  черт.  З а д а ч е й  п о с л е 
д у ю щ и х  исследован ий я в ляе тся  в ы явл ен ие  сейчас  ещ е  толь ко  н а м е ч а 
ющи хся  непосредственных звеньев  связи  хака сс ко го  и зо б р аз и тел ьн о го  
искусства  с изв естными п а м я т н и к а м и ,  отно сящи мис я  к древности и р а н 
нему средневековью.  Тогда ,  очевидно,  уточнится  соотношение  т р а д и ц и о н 
ного и своеобразн ого  в на родном рисунке  хакасов .

♦



Р И С У Н К И  Н А  К А М Н Е  — 
О Т Р А С Л Ь
Х А К А С С К О Г О  И С К У С С Т В А

Ч и т а т ел ь  у ж е  подготовлен к тому, что пу
бли ку емые  в этой книге н а с к ал ь н ы е  рисунки и и з о б р а ж е н и я  па ка мн ях  
и плитах  опр еделяю тс я  к а к  х ака сски е  на род ны е  рисунки.  Теперь,  ко
гда п р о а н ал и з и р о в а н ы  их из о б р ази тел ьн ы е приемы,  пр иш ло  время сер ь
езно  обосн овать  это. Ведь  в X V II I  — нач а ле  XX в. на территории Х а 
касии появил ись  мно гочисленные пр едста ви тел и других народов  и н а 
циональностей.  Н е  они ли  создал и из уч аем ы е  рисунки и не они ли 
по вл иял и на из о б р ази тел ьн у ю  мане ру  местных х у дож н и ко в?

Там гов ид н ы е  зн ак и М а л о а р б а т с к о г о  П и сан ц а ,  расп оложе н но го  в зо
не современного  ра сселения  бельтиров  и сагайцев ,  более всего сходства 
о б н а р у ж и в а ю т  с т а м г а м и  именно этих двух терр ит ориа льн о-п лем ен ны х 
групп хакасо в .  Н еко торы е  р а с х о ж д е н и я  в на че рта нии части зн ак ов  и 
с агайс ко- бель тирскн х тамг  обусловлены  тем, что поздний пласт  и з о б р а 
ж ен ий  М а л о а р б а т с к о г о  П и с а н ц а  был созд ай ра не е  второй половины 
XIX в., в то время к а к  д л я  сра вне ни я  исп ользуются  о б р аз ц ы  тамг,  с к о 
пи ров анн ые  в конце  про шлого  или д а ж е  в на ча ле  нынешнего века.  
После  н ач ерта н и я  зн ак ов  на скале,  следо вате льно,  сменилось  как ми
нимум д ва -т рн поколения о б л а д а т е л е й  гамг,  т. е. в данном случае  тамги 
дедов  со по ставля ю тс я  с т а м г а м и  их м л а дш и х  сыновей или д а ж е  внуков.

Н о ведь сыновья ,  если их было несколько ,  н а чин ая  вести с а м о с то я 
тельное  хозяйство ,  не и збежн о были в ы н уж де н ы  вносить какие-то и з
менения в на че рта ние  отцовской тамги или д а ж е  об зав оди ться  новой. 
Отсутствие ж е  пря мых на следн ик ов  могло привести к п р ек ра щени ю  
исп ол ьз ован ия  тех или иных тамг .  Т аки х на скал е  на считы вается  девять.  
И з  них о б р а щ а ю т  на себя  вни ман ие  четыре  тамги,  увенчанные дугой 
(табл .  1,13,19,20,28).  О д н а  пз них (зн ак  79) тож де ственн а ,  а другие  
( знак и 77,78) явно родственны группе тамг  хака сской  феодал ьно й з н а 

ти времен д р ев н ех ак ас ск о го  государ ства  [К ы з л а с о в ,  1960 ( I ) ,  рис. 9.13]. 
Тож дест ве н д р ев н е х а к а с с к о м у  и з н а к  32 [К ы зл а с о в ,  1965 ( I ) ,  рис. 7.15].

И з  числа  тамг ов н дн ых  зна к ов  М а л о г о  П и с а н ц а  у пос. Чн стобай
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одни о б н а р у ж и в а е т  родство с упомяну тыми выше там г а м и  д ре в н е х а к а с -  
ской феодальн ой  зпати  (з нак  80) ,  другие  ана логич ны хака сск и м к о п 
на XIX в.

З н а к и  К о м а р к о в с к и х  писаниц из-за  отсутствия  достаточного  к о л и 
чества о б р аз ц о в  т а мг  качип цев  Енисея  пришлось  сопоставить  с т а м г а м и  
качинцев  А б ак а н а  и других подразделений хакасов.  Из  36 ра зн ых по 
на ч ерт ан ию  тамг  этого пам ятни к а  только  девят ь  не о б н а р у ж и в а ю т  
бли зки х аналогий среди тамг  хакасо в ,  другие ж е  тожд ест венн ы или 
сопоставим ы с ними. Среди них очень пок аза те льн ы  знаки в виде букв  
«Л > и «II».  С качипскими ж е  тамгам и сопоставля ютс я  и семь других з н а 
ков. что позво ляет  с известными огово рка ми считать весь этот п а м я т 
ник качнпским.  В горах  О г лахт ы  по да в л яю щ е е  боль шинс тво  зн ак ов  т а к 
же тождеств енн о или аналогично по здиех ак асским,  в том числе д е с я т ь  
пз них — качин скпм  с р. А б ак ан а .  В пользу качинской п р и н а д л е ж н о с ти  
этого п а м я т н и к а  свидетельствуют и та мг ов п дн ые  з на к и в виде букв  р у с 
ского а л ф а в и т а .  Е щ е  б оль ш е  сходства с качинскимп о б н а р у ж и в а ю т  з на к и 
с ка м н ей  улуса  Аёва.  Из  них особенно интересны буквенные,  в ы р е з а н 
ные на бед р ах  л о ш а д е й  (табл .  42) .

О позднем воз расте  М а л о а р б а т с к о г о  П и с а н ц а  свидетельствует  не 
только  почитание  П1зел1г хая  в качестве  священной с ка л ы  х а к а с а м и  
(особенно охотниками)  с устройством здесь периодических .молений с 
же р тв о п р и н о ш ен и ям и ,  но и легенда ,  з а п и с ан н а я  М. И. Б о р г о я к о в ы м  в 
пос. Чистобай,  соглас но  которой и з о б р а ж е н и я  этого па мятни ка  п р е д 
став л я ю т  собой род о-племенпые тамги хакасов ,  угнанных неприятелем 
за С аян ски е  горы [Бо рго як ов ,  1974, с. 122]. Во зм ож н о,  имеется  в виду 
насильственное  переселение части х а к а с о в  по пр и ка зу  д ж у н г а р с к о г о  х а 
на в .начале  XVII I  в. - [Копкоев,  1965, с. 65] .  П о  др уго му прЬданию,  
с л ы ш а н н о м у  нами в Усть-Чуле ,  всякий п р о е з ж а ю щ и й  хак асски й в с а д 
ник. ж е л а ю щ и й  ост ави ть  навечно свою тамгу  на этой скале ,  д о л ж е н  
был п од ъе хать  к ней на 'коне боком  и тогда  т а м г а  его с круп а  коня  
чу десным о б р аз о м  са м а  переход ила  па скалу.  М а л о а р б а т с к у ю  скал у  
тёйекие  х а к а с ы  н а з ы в а ю т  Чиглрат х а я  ( « С к а л а  р ы ж е г о  ко п я») ,  оч е 
видно,  потому,  что та мги на нее нанесены кра сн о-бурой краской,  т. е. 
«сошли» с ры ж и х  коней.

К а к  бы то ни было,  но с к а л а  с и з о б р а ж е н и я м и  стоит в самом н а 
чале очень древней и наибол ее  удобной Арбатской конной тропы, ве
дущей пз Ха ка сии  через Саянс ки е  горы в соседнюю Туву,  где она в ы 
ходит по р. М а и чурек  в долину Ак-Суга.  Этой тропой до  сих пор 
гоняют из Тувы гурты скота и ездят  за ним в Туву.

Н еск о л ь к о  строк необходимо уделить  про и сх ожд ен ию  х ак асск и х  
тамг  (хак.  тацма). Н. Ф. Кат ано в  п о д р а зд е л я л  их в свое время на с о б 
ственно х ак асск и е  и заи мств ова нны е.  К первым он отнес на иболее  п р о 
стые по на ч ерта н ию  зн ак и в виде к р у ж к а ,  дуги, треу гольн ика ,  к в а д р а т а  
н т. п. Сред и з аи м ство ван н ы х  он особо в ы д ел ял  «тамги рунические,  
в з ятые  с надписей на с к а л а х »  [К атан ов ,  1893 ( I ) ,  с. 110,111].  В ы ш е
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(Мы у ж е  о б р а щ а л и  вни ман ие  на  то, что нескольк о  т а мгов и дн ых  з на к ов  
М а л о а р б а т с к и х  и Ч ис тоб ай ски х  пис ани ц о б н а р у ж и в а ю т  родство  с т а м 
гами д р ев н ех ак асс к о й  феод альн ой знати.  То ж е  следует  с к аза ть  и о 
не ко торых  други х т а м г а х  сов ременн ых х а к а с о в  (рис.  15,9— 11). Это  не 
случайно,  т а к  к а к  тож д е ст в е н н ы ми  по н ачерт ан и ю  с др ев н е х а к а с с к и м и  
о к а з ы в а ю т с я  и некоторые др у ги е  знаки,  преи муществе нно простейшие. 
Так,  среди о п у блик ов ан ны х С. В. К и сел евы м  клейм на в ещ ах  того пе
ри од а  им ею тся  зн ак и  19,55,67 [Киселев,  1951, т абл .  LI I I ,  рис. 11,12,13]. 
Р я д  др уги х з на к ов  вст реч ается  на з е р к а л а х  этого  времени.  Сов пад ени я  
в нач ер тан ии  о б н а р у ж и в а ю т с я  и с более  древними ,  та ш ты к с к и м и  з н а 
ками.  Н а  а с т р а г а л а х  той эпохи имеются  зн ак и  1,16,30,37,55,67,70,83 [ К и 
селев,  1951, табл .  XXX VII I ,  рис. 15,16,18 ; К ы зл асо в ,  1960(11),  рис. 53].  
И наконец,  са м ы е  древн ие  ана лог ии  п о зд н ехак ас ск и м  т а м г а м  о б н а р у 
ж и в а ю т с я  на серпах  тата р с к о й  к у льт ур ы .  Зн ач ки ,  им ею щи еся  на них, 
вероятно,  я в л яю т ся  родо-пл емен пы ми  з н а к а м и  мастеров -литейщ иков,  
хотя  не ко торые  исс ледо ватели со мне вают ся  в этом [Гришин,  1960, 
с. 178, 179]. Среди них есть подобные т а м г а м  9, 37, 48, 55, 67, 83. Т а 
ким об раз ом ,  мо ж н о  пре дпо лаг ать ,  что часть  п о зд н еха к ас ск и х т амг  ге 
нетически с в я з а н а  со средневеко выми,  а через них и с более древними 
т а ш т ы к с к и м и  и тата р с к и м и  з н ак ам и .  К атегори чес ки  у т в е р ж д а т ь  это 
нельзя ,  т а к  к а к  нам пока  неизвестны тамг и периода  монгольского  в л а 
дыче ств а  на Енисее  ( X I I I — XVI вв. ) .

Т а к и м  о б ра з ом ,  п р и н а д л е ж н о с ть  и з о б р а ж е н н ы х  т а мг  х а к а с а м
X VII I  —  н а ч а л а  XX в. д о к а з а н а  нами.  О п р е д е л ен а  к а к  х а к а с с к а я  и 
пр и вы чк а  рис овать  на  от де льн ы х  плит ках ,  п о к р ы в а ю щ и х  горные с к л о 
ны. Что  еще у к а з ы в а е т  на  н а ц и о н а л ь н у ю  п р и н а дл е ж н о с ть  художн и ко в?

Очень  интересны с этой точки зре ни я  и з о б р а ж е н и я  клейменых л о 
шадей.  Автор рисунков  сам  отв еча л  на  вопрос:  чьи они? Н а  одной из 
оглахт и нс ки х плиток  есть ф и гур а  коня с тамгой в виде  буквы «Т» на 
стегне (табл .  15,40). Н а  плите  из окрестностей улуса  Аёва  фигуры коней 
им ею т та мги «Н» (на стегне  и л оп атке )  и «Г» (табл .  42) .  Б ук венны е 
тамг и свидетельствуют,  что и з о б р а ж е н н ы е  кони п р и н а д л е ж а л и  качнн-  
цам.  В горах  О г л а х ты  в стре чаю тся  и рисунки коней со зн ак ов ы м и 
т а м г а м и  ха кас ов .  Н а  прав ой стороне  кр уп а  одной л о ш а д и  и з о б р а ж е н  
пр ямой к р ест  (табл.  33 ,1),  на  другой —  схематичное  из о б р а ж е н и е  «лу
к а »  со стрелой (табл .  34) .  П р я м о е  отношение  всей компози ции на 
с ка ле  Х ы з ы л  х а я  к определенн ой х а к а с с к о й  ф а м и л и и  отмечено т а м 
гой, ан ал огичной  монокским кр есто о бр азн ы м  ф и гу р ам  (рис. 13; 
табл .  47 , / )  с горы П а п а л ь ч и х и  (табл.  2,5) .

В а ж н ы  д л я  пас  и и з о б р а ж е н и я  нек оторых предметов ,  х а р а к т е р н ы х  
д л я  к у л ь т у р ы  ха к а с с к о г о  н а р о д а  в его нед авне м  про шл ом.  П р и м е ч а 
тельна  ш у б а  (хак.  тон), в ы б и т ая  на  одном из ка м н ей  с горы О г л а х ты  
(табл .  14,34). П ок р о й  ее —  х ака сски й  на ц ио на льны й ,  о чем св ид ете ль
ствует абр и с  спины и особой ф о р м ы  вш и в н ы е  р у к а в а  (ср. [ Ш и б а е в а ,  
1959, рис.  11,15,16] ).  Н а  др у го й  плитк е  (табл .  31,5) и з о б р а ж е н а  ж е н 
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с ка я  б е з р у к а в к а  (хак.  с и ге д е к ) с типичной д л я  х а к асск ог о  сигедека  
раз ре зн ой спинкой.  В е рт ик альн ой линией,  вероятно,  об озн аче н а  т р а д и 
ционна я  полоса  выш ив ки  [П р ы т к о в а ,  1961, с. 237].

Н е с к о л ь к о  ра з  на оглахти нских  пл и т к ах  и з о б р а ж е н ы  ш а м а н ы  (хак.  
хам )  в своих т р а ди ц и о н н ы х  од еян ия х и с ор уд ия ми своего ку л ь т а  в 
руках .  В сякий раз  они и з о б р а ж е н ы  во вре мя  к а м л а н и й  (табл .  11,20 ,21\ 
38,1,2).  Один из них имеет  рогаты й головной убор,  на  остальн ых  — 
типичные д л я  х а к а с с к и х  ш ам а н о в  островерхие  ш ап к и  со с вис аю щ им и 
пучками птичьих перьев  и — о д н а ж д ы  —- со сви сающ им  сза ди  хвостом — 
косой. Ш а м а н с к и й  костюм т а к ж е  традиц ионно  х а к а с с к и й  — со м н о ги 
ми л е н т а м и  и бах ромой,  свис ающ им и сза ди  (от н а к и д о к  — ср. [ П р о 
коф ьева ,  1971, с. 63— 7 0 ] ) .

Один ш а м а н  бьет 'колотушкой в бубен (хак.  туур), круг  которого 
р азд ел ен па четыре  части крестом с точка ми по у г л а м  (рис. 6,1; 
табл .  11,20). Бу бен второго  воспроизведен с внутренней стороны и и м е 
ет в е рти ка льн ую  рук оять  и две  поп еречные п ерек ла дин ы  с привеска ми 
(рис. 6,2; табл .  11 ,2 / ) .  С таким ж е  бубном и в к о л п ак е  и з о б р а ж е н  ш а 
май па ширинской плите  (рис. 3,6) .  В первом случае ,  вероятно,  п р е д 
ставлен а  н а р у ж н а я  сторона  бубна  с р а с к р а с к о й  и т очк ам и по углам.  
Тако е  делен ие  лицевой поверхности реа л ь н ы х  ш а м а н с к и х  бубнов у х а 
касов  известно [И ван ов ,  1955, рис. 10, 13— 16, с. 181].  Это мы видим 
т а к ж е  на  рисунке  бегущего  ш а м а н а ,  пр и кр ы вш его ся  бубном с к р е с т о 
о б р аз н ы м  деле нием ,  с и з о б р а ж е н и я м и  подвесок  на  перек лад ине ,  а т а к ж е  
непременного д ер ева  (б ерезы)  в п р а в о м  ни жн ем секторе  (табл.  38,2) .

Т ру днее  определить ,  бубном ли я в ляе тся  с ердц еви дн ая  ф и гура  г 
к р у ж к о м  в середине ,  р а с п о л о ж е н н а я  на  месте грудной клетки п о с л е д 
него ш а м а н а ,  бегущего в сторону какого-то  ант ро по мо рфно го  д у х а  с 
луком и стрелой в р у к а х  (табл.  38,1).  Н а  то, что это и з о б р а ж е н  ш а 
ман,  у к а з ы в а ю т  р а з в е в а ю щ и е с я  с з а ди  ленты и отогнутый н а з а д  к о л 
пак.  Известно,  что на х ак асс к и х  б убн ах  ш ам ан ,  «о хотящ ий ся»  на злых  
духов,  и з о б р а ж а л с я  с лук ом и стрелой [И ванов ,  1955, с. 217— 218].

Т а к и м  образом,  и з о б р а ж е н и я  ш а м а н о в  со специфиче ски ми х а к а с с к и 
ми р е а л и я м и  хорошо  п о д т в е р ж д а ю т  х а к а с с к у ю  п р и н адл еж н о сть  из у 
чаемых рисунков.

Я р к и м  по д тве рж де н ие м  позднего про и схо жд ен ия  и х а ка сско й п р и 
н а длеж но сти рисунков  с л у ж а т  т а к ж е  о р н а м е н т а л ь н ы е  композиции,  
встреченные на многих из описан ных  памятников .  Типологически эти 
узоры п о д р а з д е л я ю т с я  на геометрические,  расти тел ьн ые и обр азн ые .  
А нал огичным  об р аз о м  п о д р а з д е л я е т ся  и современный х ак асск и й  о р 
намент .  Так ,  геометрический (или п р я м ол ин ей ны й) ,  по к л а с с и ф и к а ц и и  
С. В. И в а н о в а ,  х а р а к т е р е н  д ля  п ре дм ето в  из дер е в а  и кости,  т. е-. в 
первую очередь д ля  резьбы,  а расти те льн ы е  мотивы п р е о б л а д а ю т  в н а 
родной вы ш ив ке  и па  из делиях  из войлок а  [Ивано в ,  1961, с. 371].

О р н а м е н т а л ь н ы е  композиции рисунков на ка мн е  в боль шинс тве  
с луча ев  зна чительно уступают  по тщ ат ельн ост и воспрои зве дения  де-
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Рис. 19. Стары е хакасские деревянны е ящички (а бд ы р а )  
с геометрическим резным орнаментом:
1 — Мм, инв. № .1124; 2— Мм, инв. \?  3120,
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Рис. 20. Розные и зображ ения  на передней стенке
(. гариниого хакасского сундука  из улуса К артосв  на ]). Б. Есь.
Резьба  Т. С. Т ах тар ак о в а  (до 50-х годов XIX и.) из еббка хмзыл хая. 
Хранится в Абаканском музеи
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тале й у з о р а м  на другом  ма те ри але .  Многие  из них в ы г л я д я т  к а к  н е 
б р еж н о  сдел ан н ы е  наб роски.  Н а и б о л е е  бо гаты о р н а м е н т а м и  к ам н и с 
горы Оглахты .  Геометрические  ком позиции п р едста вл ены  здесь рис ун 
кам и на шести плитах,  а ра сти тел ьн ые  — на двух.

Н а  самой м ален ько й пл итке  из огл ахтинской к о ллекц ии  в е р т и к а л ь 
ные лини и в ы р е з а н ы  по всей поверхности.  Они соединены м е ж д у  собой 
корот кими косыми ш тр и х ам и  —  «в елочку» (табл .  11,22).  Н а  другой 
плите ря до м  с ф иг урам и л о ш а д е й  и ч ел ов ек а  в ы р е з а н а  п р я м оу гол ьн ая  
сетка ,  клетки которой в средней части  перечеркнуты по д иа гона ли 
(табл .  20,55).  Е щ е  па одном к ам н е  о к а з а л а с ь  .композиция из нескольких 
впи сан ны х др уг  в друга  пр ямоуг ол ьн ик ов  (табл.  14,34).  О рн а м е н т ы  т а 
кого  рода  х а р а к т е р н ы  д л я  д ер е в я н н ы х  х а к а с с к и х  ящичков-абдбг/?а,  где 
они з а н и м а ю т  обычно плоскости стенок (рис. 19). Среди оглахти нских  
рисунков  встречаютс я  пятиконечны е зв е з д ы  (табл .  22,63).

Отметим,  что пят иконе чные  зв езд ы  па  п а м я т н и к а х  искусства  XIX — 
н а ч а л а  XX в. постоянно в с треч аю тся  у всех с а я н о -а л та й с к и х  народ ов  
(тувинцев,  алтайцев ,  ш о рце в  [ И ван о в ,  1954, рис. 69,70,73,77; К ызласов ,  
1958]) .  В ы р е з а н ы  они на старинной доске  д л я  резки т а б а к а  (хак.  чар-  
иы )  из Минусинского  музе я  (инв. №  3128) и на дер е в я н н ы х  ящ и чк ах  
хака сов ,  на пр име р на не да вно  о б н а р у ж е н н о м  сундуке  150-летней д а в 
ности, вся  пе редняя  стенка  которого по к ры та  резным и из о б р а ж е н и я м и ,  
с о с та в л я ю щ и м и  цел ую ко мпо зицию  (рис.  20, ср. [ П а т а ч а к о в ,  1972]) .  
Нако н ец,  па плите 35 (табл .  14) в ы бит  д и а г о н а л ь н о  перечеркнутый 
к в а д р а т  ( т а к а я  фигура  н а р и со в а н а  кра ск ой и на Ко м ар к о вск о й  п и с а 
н и ц е — т абл .  3,111,7). И пятиконечны е звезды,  и подобн ые  к в а д р а ты  
часто  ис п ол ьз овали сь  в х а к а с с к о м  п р и к л а дн о м  искусстве д л я  у к р а ш е 
ния д ер евя н н ы х изделий [ И ва н ов ,  1954, табл .  32,15,16; Ивано в ,  1961, 
с. 371; Минусинский музей,  инв. №  3218, 3231; ср. рис.  20] .

Ра с т и т ел ь н ы й  орна м ент  встреча ется  на двух  оглахти нских  плитах.  
На  одной из них п р ед ста вл ен а  фиг ура  в виде  д вух  слитых  ве р ш и н ам и  
сердец.  Верхнее  о б р ам л е н о  линией со с п и рал ьн о з а к р у ч е н н ы м и  концами,  
от которой,  в свою очередь,  р а с х о д я т с я  неск олько  п л а в н о  изогнутых 
линий со сп и р ал я м и  на  ко н ц а х  (табл .  14,35).  В т о р а я  ж е  плита  б у к в а л ь 
но и сп ещ ре на  п р о ц а р ап а н н ы м и  тонкими лин и ями (табл .  23 ,64). З д есь  
есть и р а зл и ч н ы е  ком бин ац ии  из за к р у ч е н н ы х  спи ралей,  и вос пр ои зв е 
дения  трехле п ес тко вых  цветов ,  и розетки.  Все они, несомненно,  к о п и 
руют отде льн ы е  эл еме нт ы хак а с с к о й  на род но й выш ив ки  (табл.  49) .  
П о д о б н ы е  узор ы во обще  при сущи по з д н е х а к ас с к и м  писаницам.

Е щ е  более  интересны комп ози ции ра сти тел ьн ого  узо ра ,  в ы р ез ан н ы е  
на бо льш ой  плите  из окрестностей у л ус а  А ёва  (табл .  42) .  Д в е  из них 
п р е д с т а в л я ю т  собой полноц енны е о р н а м е н т а л ь н ы е  фигуры,  хорошо со
пос тави м ы е  с сим метричны ми о б р а з ц а м и  ха ка с с к о й  нар од но й вышивки 
(рис. 2 1 ,1,3), а третья  — отде льный  э лем ент  вы ш и вк и  (табл.  43).

Р а с т и т е л ь н а я  о р н а м е н т а л ь н а я  ком п оз иц и я  есть и на  К о м а р к о в 
ской писанице  (табл .  3 , IV) .  Ей д ов о ль н о  точно соответствует  од на  из
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Рис. 2-3. Резные изображ ения  на стенках хакасской шкатулки 
(ийОыра)-, Мм, инв. №  2413)

вышив ок па  о б ш л а г е  хак асс ко й шубы,  х р а н я щ е й с я  в Минусинском м у 
зее (рис. 21,2).

О б р а з н ы х  о р н а м е н т а л ь н ы х  ком позиций среди рисунков  на к а м н ях  
и с к а л а х  нам известно толь ко  четыре.  В К о м а р к о в о й  н е вдалек е  от к р у п 
ной поясной ф игу ры с надпис ью « И в а н ъ  богатыр» тща те льно,  очень 
тонкими лин и ями и з о б р а ж е н ы  две  против остоящи е птицы (видимо,  пе
тухи) и м е ж д у  ними стил изо ванн ое  древо  жизни.  П о д об ну ю  сцену 
мо ж н о  встретить  в искусстве п аро дов  чуть ли не всего Ст ар ого  Света .  
Ч и т а т ел ю  она,  конечно, особенно хо ро шо зн а к о м а  по русски м в ы ш и в 
кам.  О д н а к о  ко ма р к о в с к о е  и з о б р а ж е н и е  (табл.  5,XIX; рис. 22) з н а ч и 
тельно отли чае тс я  от подобных сцен на  русских из д елия х рядо м  в а ж н ы х  
особенностей.  Так,  на восточноевропейских в ы ш и в к а х  ноги птиц о б ы ч 
но очень короткие ,  хвосты ж е  пы шны е (часто «ветвистые») ,  иная  и 
ф о р м а  к р ы лье в  (см., нап ример,  [ М аслов а ,  1978, рис. 13, а,б; 15,17,23, 
25 н д р . ] ) .  Голенастость ,  короткохвостость  этих птиц и остроугольность  
их к р ы лье в  мы у ж е  отмечали.  Среди об р аз ц о в  д е к о р а т и в н о - п р и к л а д 
ного искусства х ака со в  подобные сцены до сих пор не бы ли известны.  
Но  зато  есть и з о б р а ж е н и я  птиц, выпол нен ные  подобным ж е  об ра з ом.  
П р и м е р о м  я в ляе тся  р езь ба  на одном из а б д ы р а  Минусинского  музея  
[ И ван ов ,  1954, рис. 35— 2а].  И з о б р а ж е н и я  на д ереве  исполнены з н а ч и 
тельно грубее  на с к ал ь н о го  рисунка ,  но все ж е  хорошо видно,  что у двух  
птиц с аб д ы р а  поднят ые  вверх  кр ы л ь я  имеют ту ж е  угл о в а ту ю  форму,  
причем у одной к ры ло  з а ш тр и х о в ан о  и п а р а л л е л ь н ы м и  линиями.  Т а к  ж е  
д ли н н ы  и т р е х п а л ы  ноги этих птиц. Хвосты их, к а к  и у ко м ар к о в ск и х ,  
короткие  (рис. 23) .
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Фигура ,  р а з д е л я ю щ а я  птиц па выполненном охрой рисунке,  п р е д 
став л я ет  собой два  соединенных осно вани ями трехле пес тко вых цвет 
к а — очень популярного  эле мент а  ха кас ско й вышивки (рис. 21,2).  Д о 
вольно точной и убедительной ана логией сл у ж и т  о браз ец  качинской 
вышивки в виде  соединенных ос нов ани ями  двух од ин ак овы х фигур,  
ок а н чи в аю щ и х с я  зубцом с дву мя  боков ыми отогнутыми н а з а д  отрост
ками (рис. 21,5) .  Таким об ра з ом,  о т п а да ю т  последние  сомнения в ино
родном про ис хождении нашей композиции.  Еще раз напомним,  что в 
Хакасии сцены про тивостояния  птиц известны в дек ор ати вно -п рн кл ад-  
пом искусстве  и в средневековье ,  но крайней мере с IX— X вв. (см. 
п р я ж к у  Минусинского музея,  пнв. Л° 9089 и [Киселев ,  1951,табл .  56, i ] ).

О с т ал ь н ы е  об р аз н ы е  о р н а м е н т а л ь н ы е  композиции выбиты на одном 
из камней с горы О г л а х ты  (табл.  12,26). В левом верхнем -его углу 
находится  а ж у р н а я  фигура ,  отдал енн о н а п о м и н а ю щ а я  об р ащ ен н у ю  
вниз головой летучую мышь  с расп ро стерт ым и кры лья ми.  Это о б р аз ец  
для  вышивки. С п р а в а  от нее — с л о ж н а я  фигура ,  котор ая  напоминае т  по 
оч ертани ям  ан тр о п о м о р ф н у ю  личину или маску  с « гл аза ми »  — точками,  
об р ам л е н н ы м и  четыр ехугольника ми и «ртом» в виде ромби ка .  Ее пе ре 
секает  в е р т и к а л ь н а я  полоса.  Н и ж н я я  часть «лица »  угловато  о ко н ту ре 
на двойной линией.  От верхнего  левого  угла  о б р ам л е н и я  «глаз»  отхо
дит о в а л  с дву мя  с п и ра лям и .  Подобный ж е  овал  с чет ырь мя  « у с и к а 
ми» и з о б р а ж е н  и у нижне го  угла.  Тре угол ь на я  у к р а ш е н н а я  несколькими 
ли н и ям и  фигура  п ри м ы ка ет  и к верхнему углу о б р ам л е н и я  «глаз».  
В це лом ,  вероятнее  всего, здесь перед нам и не о р н а м е н т а л ь н а я  к о м 
позиция,  а «вык рой ка »  же н ск ой  без рукав ки ,  уж е  узнанной на другом 
о глахти нском  рисунке  (табл .  31,3) .  В польз у  такого  сравнения  говорят:  
о б щ а я  Т-образн ость  фигуры при трапе ци ев и дн ой нижней части и ш и р о 
ких коротких боковых ч аст ях  — «р у ка вах »  и передних полах;  ве рти 
к а л ь н а я  лини я от «ворота»  до «подола»  и другие  дет а л и  («уголки» 
и «ромб» подола ,  линии по « р у к а в а м »  и т. д. ) ,  сопо ставимы е с р а с п о л о 
ж ен ием  ор на м ент а  на р е альн ы х  изделиях.  Д о п о л н и те л ь н ы е  фигуры — 
это о б р аз ц ы  вышивок,  при соединенные к вы кро йке  сигедека  в нужны' ;  
местах,  т. е. там,  где их по л а г а л о сь  вышить.

Н наконец,  у правого  к р а я  кам ня  р а с п о л а г а ет с я  еще одна  « м а с к о 
о б р а з н а я »  о р н а м е н т а л ь н а я  композиция.  Ее  « глаз а»  — в виде кружков ,  
о к ай м лен н ы х  с трех сторон линиями.  Бо л ьш о й  «рот» ра зд елен  внутри 
зи гзагом,  концы которого спи рал ьн о  за кр уч ены  (некоторое  подобие 
усов) .  «Нос» нач инается  пр ям о от и з о б р а ж е н н ы х  галочкой «бровей - и, 
проходя через все «лицо»,  соединяется  со «ртом».  Это, вероятно,  т а к ж е  
о б р а з ч и к  д л я  вышивки  (как ,  очевидно,  н последняя  па этой плитке  а н 
т р о п о м о р ф н а я  фигура  без головы;  ср. подобные ей на табл .  12,25, с в е р 
ху) ,  н а п о ми н а ю щ и й  дей ств ительны е личины демонов — храни тел ей д о 
ма,  кото рые были известны пр едка м  х а к а с о в  в средн евеко вый период 
[ К ы з л а с о в ,  1965 ( I I I ) ,  рис. 53.54,65].

О х ака сско й п р и н а дл е ж н о с ти  этих рисунков  свидете льствуют и спи-
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рал ьп о за кр уч енн ые  линии — характе рны м элемент  хакасском вышивки 
и художественном об рабо тки  м етал лов  [К леменц,  1886, с. 55].

Есть о р н а м е н т а л ь н а я  композиция и на М а л о а р б а т с к о м  П и сани е  
(табл.  1,32). К с ож алени ю ,  ома с о хр ан и лась  неполностью, поэтому пет 
возможности для  ее сопоставления  с конкретными х ака сски м и узорами.

А на лиз и ру я  сцену противостояния  птиц, мы отме ч али во змо жность  
з а р о ж д е н и я  этого мотива  в средневековье .  l ime  с большем ув е р е н 
ностью можно говорить и о преемственности других видов  орн амент а .  
Д л я  эпохи д ре вн еха ка сско го  государства  было х а р а к т е р н о  господство 
растительно-цветочного  орнаме нта ,  воспроизводимого на мно го чис лен 
ных бронзовых п зол отых  изделиях,  многие элементы которого  с о х р а н и 
лись п в современном искусстве х а ка сов  [Киселев ,  1951, с. (ill), (>17]. 
Геометрическим орнамент ,  как п ныне, ис по льз овался  тогда ,  очевидно,  
в основном для  укр а ш е н и я  изделий из дерева  и в ин кр уста ция х по же-  
. ю з } . Со хр ани ли сь  довольн о многочисленные предметы из склепов  п р е д 
шествующей ташт ыкск ой эпохи. О р н а м е н т  на них геометрический,  в 
боль шинс тве  случае в  близкий или д а ж е  тождест венн ый современному 
[К ы зл асов ,  I960 ( I I ) ,  рис. 35, 38— 41].

Х акас ско й пр и на дл еж но сти  рисунков  не противоречат  и некоторые 
другие и з о б р а ж е н н ы е  па них реалии.  Н апр им ер ,  па одной из о с е д л а н 
ных л о ш а д е й  .хорошо ра зличим  чепрак ,  имеющий по углам  у к р а ш е н и я  
в виде дву лпс тни ка  (табл.  32).  Н а  р еальн ы х ч еп раках  подобные у к р а 
шения были металлич ескими,  нередко покрытыми серебряной насечкой 
[ П а та ч а к о п ,  1958, рис. 28] .  И з о б р а ж е н и е  на одной из плиток рядом с 
человеческими ф и гу р а м и  кремневого  р у ж ь я  на со шк ах  (табл.  12,1;5),  
\п о т р е б л я в ш е го с я  х а к а с а м и  с XVII I  и до на ч а ла  XX в. (хак.  тас м ы л-  
тых). находит  пр ямую п а р а л л е л ь  в аналогичном и з о браж ени и в сцепе 
охоты, выреза нной па абды ра  [И вано в ,  1954, рис. 35,Я]. О том ж е  сви
дете льствую т рисунки топоров  современного  типа  па плите из улуса 
Лёва (табл .  43) ,  и зо б р а ж е н н ы е  вместе  с обр азц ом  для  хакасс кой  в ы 
шивки и со схемати чным воспроизведением дв ухколесной «арбы»,  н а 
ходящей себе полную ан алог ию  (по манере  и з о б р а ж е н и я  обоих колес 
в плане)  на писанице  с горы Куня,  в 18 км выше О глахтп нских  гор по 
Енисею [В ятк нп а ,  1961, с. 207].

Хара к т е р н ы  для  хака сов  и рисунки вер бл ю до в (габл .  6,30,46),  в том 
числе — з а п р я ж е н н о г о  в арбу  (на этот раз  и з о б р а ж е н н у ю  в про фил ь  — 
табл.  4 6 , / ) .  Д е л о  в том, что о разведен ии х а к а с а м и  верблю дов  и уп о
треблении для перевозки грузов двухкол есных  телег  в XVII I  и д а ж е  в 
на ча ле  XIX в. сооб щ ает  р яд  авторов -современпиков  [Георги,  1776, с. 13; 
Спасский,  1821, с. 102; Пестов,  1833, с. 86] .  Не  в ы зы в ает  удивления  
выбивание  х а к а с а м и  на с к а л а х  п равославн ы х  крестов  (табл.  13,32) 
или д а ж е  увенч анн ых ими церквей (хак.  Tueipu6; табл .  45,?) ,  а т а к ж е ,  
очевидно,  колокольни,  на верху которой выбит  « от кр ы ваю щ ий  звоны* 
человек  — зв о н а р ь  (табл .  4 5 , / ) .  К ак  известно,  пр ав о сл ав и е  в Хакасии,  
как и в остальной Сибири,  н а с а ж д а л о с ь  уже с XVII в., но, восприняв



Рис. 24. «Бубен койбальской ш ам анки  Соткаан.
Рисопал  12 июля 1896 г. с натуры Т апай Ч ертиков  (собк туран)»  
(копия по Н. Ф. К атан о в у  [Катанов, 1897]).
«Объяснения:  А — небесный мир; а — солнце (к у н ) ,  б — луна  (ай ) ,  
в — Венера (С о лб а н ) ,  г — звезды  (чылтыс). Б  — подземный мир;
Д — свящ енная  береза (п а й  к а зы ц ) ,  е — дух, патрон ш ам ана  (ээз1),  
ж —  желты е  девы, русалки ( capb i F  к ы с ) ,  з —  черные люди ( х а р а  Ki3i ) ,  
п — воплощения духов: водяного  ( с у г  ээз1), горного (таг ээз1), 
к — вещие черные птицы (х а р а  х у с ) ,  л — сам ш ам ан (хам  по зы ) ,  
м — волк (niji jp),  н — горный ду х  ( га г  ээз1). В — три слоя земли, 
отделяю щ ие небесный мир от подземного»



внешние его ф ор мы в быту и д а ж е  в погр еб ально м обряде ,  абори генны е 
па род ы Сибири с ов м ещ али  п раво славие  с ш ам а н и з м о м  вплоть  до  с о 
временности.

Отметим,  что пр а в о с л а в н ы е  кресты,  :колокольни и церкви в ы р е з а л и  
па  с к а л а х  в X V I I I — XIX вв. т а к ж е  н ш ам ан и сты  эвенки в бассейне  
верхней Л е н ы  [ О к лад ни к ов ,  1977, с. 119, табл .  125— 130,132].  Чт о  к а 
сается  воспр оизведения  на камне  построенных русскими зд ани й (хак.  
тура), в том числе и д в у х э т а ж н ы х  с окнами (табл.  44) ,  то х а к а с с к а я  
п р и н а дл е ж н о с ть  этих и з о браж ен и й п о д тв ер ж дается  тем, что а н а л о г и ч 
ные к арт ин ы  в ы реза ли сь  на стоявших в юртах  д ер е в я н н ы х  ящ и чк ах .  
На  одном и бды ра  с бо льш им знанием натуры и з о б р а ж е н а ,  очевидно,  
п о с т р а да в ш и м  за  что-то человеком д а ж е  минусинская  тю рь ма .  Т щ а т е л ь 
но вы р е з а н о  дер евянн ое  зд ани е  с за решеченн ы м и окнами,  по б о ка м  
которого  стоят  д в у х э т а ж н ы е  ст ор оже вы е  башни  (одна  из баш ен пе р е 
д а н а  в р а з р е з е ) ,  а сп ра ва  в ворота х  — часовой с р у ж ь е м  [И ва но в ,
1954, рис.  35,7].

Д л я  окончательног о  за кр еп ле н ия  выв ода  о х ака сско й п р и н а д л е ж 
ности изу ч аемых  рисунков  на к а м н ях  и с к а л а х  ср авни м примененные 
в них из о б р ази тел ьн ы е  приемы с особенностями рисунков  на бытовых 
предметах ,  изг отовленных х ака сам и.

А нт ро по мо рфны е  и зо б р а ж е н и я  часто встречаются  в на родном р и 
сунке хакас ов .  Особенно многочисленны они на кул ьтовы х предметах:  
б убнах  и тбсах. Н а и б о л е е  типичны здесь,  к ак  и на  ри су н ка х  па к а м н я х  
и ска л а х ,  линей ны е и з о б р а ж е н и я  (рис. 24) .  П р е о б л а д а ю т  в о спр ои зв еде 
ния головы конту рн ым кр у ж к о м ;  силу этные  редки.  Т а к  ж е  к а к  и на 
ска лах ,  ноги часто и з о б р а ж а ю т с я  простой об ращ ен н ой  углом вверх 
«галочкой».  Но наи бо лее  х а р а к т е р н о  обозначение  ступней пог. Ч а с то  
п о к а з а н ы  колени.  Н а  р у к а х  — расто п ырен ны е п ал ьц ы  [И ванов ,  1954, 
1955]. Все  это, к а к  мы видели,  и с ос та вляет  особенности а н т р о п о м о р ф 
ных ли не й ны х  и з о б р а ж е н и й  на к а м н я х  и скала х .  Н а  х ак асск и х  бубнах  
часто встреч аю тся  линейно вы полненные фигуры с одним отростком на 
голове  [ И ван о в ,  1955, рис.  9,15 и др.]  — т ак ие  встречены на писаницах 
и на оглахти нс ки х п лит к ах  (табл.  4,7.2; 8 ,9\ 29,85\ 38) .  На  оглахтинских  
пл ит ках  есть несколько  из о б р аж ен и й  же н щи н.  Их в оз раст  и о б щ е с т 
венное п о л о ж ен и е  иной ра з  подчеркнуты двумя  коса ми (табл.  8,5; 
10 , /7 ) .  Д в е  косы носила  у х ака со в  только  взр ос лая  з а м у ж н я я  ж е н 
щина.  Д в е  косы —  х а р а к т е р н а я  черта и для  же н ск их  из о б р аж ен и й  на 
бытов ых и кул ьтовы х из д елия х хака сов ,  нап ример на бубнах  [И ванов ,
1955, рис. 44,5,6].

Среди  на с к ал ь н ы х  линейных рисунков  фигуры ж е н щ и н  отличаю тся  
почти о б яз а т е л ь н ы м  и зо б р аж ен и ем  грудей,  п ок аза н н ы х с обеих сторон 
от в е рти ка льн ой  линия,  пе реда ющ ей туло ви ще  (табл.  8,8 ,10\ 10,77; 
21.59; 31,2] .  О бо зн а че н ы  и другие пр из наки пола .  Т ак о в ы  ж е  и у с л о в 
ные приемы  и з о б р а ж е н и я  же н ск их  фигур на х ака сски х пре дм ета х  к у л ь 
та [И в а н о в ,  1954, рис. 44,7,6'; Иванов ,  1955, рис. 1,1,13 с л е в а ] .  П а  одной
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из плит  с горы О г лахт ы  есть и про фильно е  и з о б р а ж е н и е  ж е н щ и ны  
(табл.  21,5#).  Контурные ан тр о п о м о р ф н ы е  фигуры н а ск ал ьн ы х рисун
ков т о ж е  на ходя т  себе аналогии .  Так,  из о б р а ж е н и е  па оглахтннскон 
плитке  1В (табл .  9) словно сошло  с одного из ха ка сски х тдсов, х р а н я 
щихся  в Музее  эт но граф ии народ ов  С С С Р  [И вано в ,  1955, рис. 1,2]. И з 
вестна на рисун ках  тдсов и мане ра  с ох ра ня ть  в контурных и з о б р а ж е 
ниях це н тр ал ьн у ю  верт ик альну ю  линию [ И ван о в ,  1955, рис. 2,2]. Это  
у ж е  з н а к о м о  нам по рисун кам на к а м н я х  (табл .  20,55,56; рис. 17). П е 
реда ча  туло в и щ а  четырехугольиой фигурой (табл.  7,3) т а к ж е  вст реч ает
ся на одном из хакас ски х тдсов [И вано в ,  1955, рис. 2,1].  Силуэтные 
рисунки (типа табл .  20,55; 24 ,69) т а к ж е  вс треч аю тс я  на бубнах  [ И в а 
нов, 1954, рис. 44,1,10,12-, 4 7 , / ] .  Д а ж е  ст ра н ны м па вид а н т р о п о м о р ф 
ным ф иг урам  с треугол ьн ыми головами (табл .  12,25) м о ж н о  найти а н а 
логии в упл ощен ны х  головах  р я да  фигур,  н а ри со ван ны х  на бубнах  
[И ван о в ,  1955, рис. 8] .  Р а с к л е ш е н н ы е  брюки, и з о б р а ж е н н ы е  на таких 
ф иг урах  с о г л а х т и п с к о т  ка мня,  подобны ш та н а м ,  «надетым» на лу ч 
ника  одного из хакас ски х бубнов  [ И ван о в ,  1954, рис, 44,23; Иванов ,
1955, рис. 19]. Интересны е ан тр о п о м о р ф н ы е  «геометризированные> изо
б р а ж е н и я  с гор О г лахты  (табл .  12,25,26) — редкость,  т а к а я  тр ак то вка  
необычна для  хака сског о  народного  искусства .  Но  на одном ящичке-  
а бды ра  Минусинского  музея  у д ал ос ь  о б н а р у ж и т ь  геометр из иро ванны е 
человеческие фигуры без рук;  т уло ви ща  здесь  в ы р еза н ы  в виде не
скольких вписан ных  друг  в друга  ромбов,  а головы имеют фо рм у  т р а 
пеции (рис. 14,2).

Д в а  человека ,  и з о б р а ж е н н ы е  на с ка ле  в горах  О г л а х ты  (табл.  38, /  
и 4 0 , / ) ,  и четыре  ант ропо мор фны е  фигу ры на плитах  стр еляю т из луков  
(табл.  21,59; 26,77,78-, 28 ,82). Д е л о  не в том, что па бытовых и к у л ь т о 
вых пре дм ета х  х ака со в  мо ж н о  пайти мно ж ест во  и зо б р а ж е н и и  луков  и 
лучников:  хорошо зна к ом ое  н а ц ио на льн ое  о р у ж и е  х а к а с о в  недавнего  
прошлого  ие могло не найти о т р а ж е н и я  в народном искусстве.  Го ра зд о  
ва ж н ее ,  что па хак асск и х  рисун ках  человек ,  с тр ел я ю щ и й  из лука ,  из о
б р а ж а л с я  так,  словно п р а в а я  его ру ка  уп ир ает ся  в бедр о или бек,  а 
не д е р ж и т  стрелу  и тетиву [И вано в ,  1954, рис. 44,22,25; Ивано в ,  1955, 
рис. 8; 12,2; 15,7]. С оверш ен но та ж е  поза  и у фигур  лучников  на ог- 
лахт и нс ки х рис ун ка х  (табл.  26 ,78 и 4 0 , / ) .  Н а  других рисун ках  на к а м 
нях  п р а в а я  ру к а  с тр ел яю щ его  тоже  опущена  к пояснице,  хотя и д е р 
ж и т  стрелу.  На  хакас ски х бубнах  есть и такие  фигу ры [И вано в ,  1955, 
рис. 13,2]. Особенно часто т а к  с трел яю т  всадники.

С и з о б р а ж е н и я м и  х ака сски х  бубнов  сопо ставимы  и це лые  к о м п о зи 
ции, состо ящ ие из ан тр о п о м о р ф н ы х  фигур.  М ы имеем в виду встрече н
ные на ог лахти нских  п л и тах  рисунки стоящ их р я д а м и  «человечков» 
(табл.  7,4).  Т а к  ж е  ка к  и на бубнах  (рис.  24) ,  они часто д е р ж а т с я  за 
руки (табл .  8,6-, 10,18,19-, 18,49).

« И в а н ъ  бо гат ыр» — эта надпись  на у ж е  нео дно кр атн о  у п о м и н а в 
шем ся  рисунке  Ко м ар к о в ск о й  писаницы м ож ет  поколеба ть  уверенность
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в ’i им, что его выполнил хакас .  Б ольш ие ра зм еры  и зо б р аж ен и я  и па 
перьый взг л яд  необычная  тр ак то в к а  самой фигуры, к а з а л о с ь  бы, по д 
т в е р ж д а ю т  эти сомнения.  О дн ако  наличие  здесь надписи на русском 
языке  вполне  опр авдан но ,  так  как х уд ож н и к хотел изоб разит ь  именно 
русского «богатыря»,  а не своего соплеменника .  К тому же русские 
надписи (вспомним и высеченное слово «копь» - т а б л .  15,-/#), буквенные 
тамги и а р аб ск и е  цифр ы д ля  обозначения  годов не д о л ж н ы  пас у д и в 
лять,  когда  приходится иметь дело  с рис унками х а к а с о в  конца X I X — 
на ч а ла  XX в. Они встречаются  т а к ж е  и на бытовых пре дметах  ( н а п р и 
мер, на ибдыри , кисетах  и т. д. ) .  Особенно хара кт ерн ы  они для  ка- 
чипиев. Боле е  всего о б щ а я с ь  с русскими из-за чересполосного  п р о ж и 
вания с ними, качпнцы, не имея учителей и школ,  очень дав н о  с а м о у ч 
кой, по д ом ам  изучали русский язык и грамоту.  П м е н н о о  них со об щ аю т  
некоторые авторы конца  XVIII  в.: «И з  качннских т а та р  весьма м а 
ло крещеных ,  но довольн о достаточно зн аю щи х по-русски читать  и пи 
с а т ь )  [П естерев ,  1793, с. 14]. О фонетике  надписи см. выше,  с. 28.

Что  ж е  каса ет ся  ф ор мы туловища и головы ком ар к ов ск ог о  и з о б р а 
жения,  то она с б л и ж а е т  его с малоизвестной пауке о б ластью  х а к а с 
ского рисунка  — и з о б р а ж е н и я м и  человека  иа затесях  деревьев  [ С а в е н 
ков, 1884— 1889, л. 46, 47; Иванов ,  1954, рис. 38].  П о д о б н а я  тр ак то в к а  
человеческой ф игуры встречается  и на бытовых пре дметах  хакасов .  А н а 
логична ,  например,  фигура  часового с ружьем ,  в ы р е з а н н а я  па одной 
из ш к а т у л о к - о б д ы р а  Минусинского музея.  На  многих рисунках  людей 
х а к а с ы  и з о б р а ж а л и  и лица ,  точкой об оз на ча я  глаза ,  прямой линией,  
часто проход яще й через все лицо ,— нос, рот пок азан  редко,  по всегда 
э т о — п р я м а я  черточка [И ванов ,  1955, рис. 2,2; 13,2; Hi,2; Иванов ,  1954, 
рис. 42; 41 , /9 ;  40,2] .  Интересно,  что лицо,  тож де ственн ое  по тр ак то вке  
«11ьану-богатырю», у дал ос ь  о б н а р у ж и т ь  на алтай ско м  бубне,  х р а н я 
щемся  в Минусинском музее (инв. №  2183) .  Л и ц а  с обозначением б р о 
вей вообще часто встречаютс я  среди рисунков  алта й це в  [И ванов ,  1954, 
рис 80,83,84].  Отсутствие  пока такого  типа  лиц в произведениях из о
браз ит ельн ого  искусства  х ака со в  свидетельствует  скорее  всего только
об очень слабой его изученности.

Среди ан тр о п о м о р ф н ы х  и з об ра ж ени й остало сь  сравнит ь  особенности 
всадников ,  нар и со ван ны х на камнях,  с к а л а х  и на пре дметах  х а к а с с к о 
го быта.  К ак  мы видели,  всадники как бы вы ра ста ю т из конских спин. 
Л и ш ь  иногда  перевернутой «галочкой» показан ы их ноги. Об а  приема 
как раз  х а р а к т е р н ы  для  хак асск и х  рисунков па бубнах  и абдыра  [ И в а 
нов 1954 н 1955]. Аналогичны и позы всадников .  О д н а к о  са м а я  р а с 
п ро стране нн ая  поза наездников ,  из о б р аж ен н ы х  на камне,  — одна рука ,  
вы тян ута я  вперед,  д е р ж и т  повод, вторая ,  вероятно,  с камчою,  опущена  
впп 1 — довольн о редко  встречается  на бубнах.  Всадники на бубнах  ч а 
ще всего т а к  ж е  одной рукой д е р ж а т  повод,  но вторая  рука ,  согнутая  
в локте,  уперта  в бок. Только  д в а ж д ы  выбит на камне  всадник в той 
ж е  позе (табл .  17,45; 4 0 , / ) .  Но зато  у всех трех наездников ,  парнсовап-
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ных к р а с к о й  па Ко м ар к о в ск о й  писанице ,  руки р а с п о л о ж е н ы  именно т а к  
(табл.  6,XXIV — 4,5,7).  И н т е р е с н а  резьб а  на  стенке  упо ми на вш его ся  у ж е  
с унд ука  со сценой охоты л ы ж н и к о в  на  оленя ,  с и з о б р а ж е н и е м  табу на  
коней,  двух  коров и теленка .  З д есь  ж е  в ы р еза н ы  и фигу ры четырех 
всадников ,  п р е д с та в л я ю щ и е  все основн ые приемы  и з о б р а ж е н и я  в с а д 
ников х а к а с с к и м и  ре зч ик ам и и х у д о ж н и к а м и  (рис. 20) .

И н о г д а  на бубнах  вс адн ик и и з о б р а ж е н ы  в виде ф ер то о б р а зн ы х  ф и 
г у р — «руки в боки» [И в а н о в ,  1955, рис. 8,1,2).  Есть  подобные н а е з д 
ники и на оглахтп нских  ри су н ка х  (табл .  28 ,83; 34).  Н о  они т ам  ка к  
бы стоят  на  конских спинах (ср. табл .  28,<54; 34) .  Т а к а я  тр а к т о в к а  по
зы всадн иков  в общем-то  б л и з к а  к  а п п л и к а ц и я м  на ш а м а н с к и х  лентах .  
Зд е с ь  конь и всадн ик  — отдел ьны е фигурки,  и и з о б р а ж е н и е  человека  
н аход ит ся  вы ш е  конской спины в стоячей позе  [ И ван о в ,  1954, рис. 42, 
с. 582; И в ан ов ,  1955, рис. 4,4; 5,2— 5\ .  Ана лог ич ны е  всадники,  стоящие 
на  (Лошадях, известны в р езь бе  шор цев  и а л та й ц е в  [ И ва н ов ,  1954, 
рис. 59 ,1 и 108,5].

Ри с у н о к  пр а в я щ е го  повозкой кучера  (табл .  32) м о ж е т  на первый 
вз г л я д  по к а за ть с я  не хака сски м .  П од обн ы е  э к и п а ж и ,  способ з а п р я ж к и  
с дугой,  д а  и сам  сю ж е т  [ср. М а с л о в а ,  1978, с. 139,6] не типичны д ля  
тради ц ио нн ой  к у л ь т у р ы  ха кас ов .  Но  м а н е р а  и з о б р а ж е н и я  — х а ка сска я .  
К ол е с а  и р а м а  повозки подобн ы и з о б р а ж е н и ю  телеги на  ка мн е  из о к 
рестностей у л у са  А ёва  (т абл .  43) .  Н о  е щ е  бо лее  х а р а к т е р н а  лоша дь .  
Ст оячие  ушки,  из ог ну тая  шея ,  по днят ые передние  и особенно в ы г н у 
тые н а з а д  з адни е  ноги —  все это пе редано в типичной манере .  Т а к  ж е  
и з о б р а ж е н  здесь и верховой конь без вс адн ика .  Н а  его с п и н е — по-ха 
касски у к р а ш е н н ы й  ч еп рак  седл а  и за г а д о ч н ы й  остроугольный предмет,
о котором у ж е  ш л а  речь при р а з б о р е  и з о б р а з и т е л ь н ы х  приемов оглах-  
тинских рисунков  л о ш а д е й  (табл .  32).

Среди рисунков  на  п р ед м ета х  бы та  х а к а с о в  вс треч аю тс я  ра злич ны е 
пр ие мы во ссоздан ия  о б р а з а  л о ш ади.  Многие  из них не о б н а р у ж е н ы  
на писаницах .  Но все основные особенности,  при сущие ри сункам  на 
к а м н я х  и ска л а х ,  на ход ят  себе  ана логии  на пр едмета х  из э т н о г р а ф и 
ческих кол лекций.  П р е ж д е  всего следует  отметить,  что и эти пр ои зв ед е
ния  и з о б ра зи тельн ого  иск усства  х ака со в  т а к ж е  п о д р а з д е л я ю т с я  на в ы 
полненные  к р а с к а м и  и резные.  Но  количественное  соотношение  иное: 
резны х и з о б р а ж е н и й  л о ш а д е й  известно очень немного.  П о э т о м у  пр и хо 
ди тся  срав н и в а т ь  и з о б р а ж е н и я ,  р а з л и ч а ю щ и е с я  по технике  нанесения .  
Сре ди х а к а с с к и х  рисунков  известны ко нту рн ые  строго  п ро ф ил ьн ые  из о 
б р а ж е н и я  коней с д в у м я  ногами.  П о с т ан о в к а  ног х а р а к т е р н а  д л я  в т о 
рой ра зн ови дн ост и н а с к ал ь н ы х  рисунков  (табл .  15,38; [И вано в ,  1954, 
рис. 3 5 , / ] ) .  В це лом ж е  «двуногие»  кони не х а р а к т е р н ы  д л я  хак асск и х  
рис ун ков  —  видимо,  это пр и сущ е  резн ым  и з о б р а ж е н и я м .

П о д о бн у ю  т р а к т о в к у  конской фигу ры пр е д с та в л я е т  еще один вид 
п р и кл адн ого  искусства  х а к а с о в  — а п п ли к а ц и я .  И м е ю щ и е с я  здесь и з о 
б р а ж е н и я  [ И ван о в ,  1954, рис. 42; И в ан ов ,  1955, рис. 4, 5] очень близки
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к силуэтным рис ун кам  на к а м н е  (табл.  15,39). И м ен н о  на  ап п ли к а ц и ях  
чащ е всего и з о б р а ж е н ы  не п ро по рци она льно толст ые  и короткие  н о ш .  
Н а  одной ленте  от ш ам а н с к о г о  кос тю ма  встречаем ана лог ию  третьей 
разн ови дн ост и п р о ф и л ь н ы х  и зо б р а ж е н и й  [И ванов ,  1954, рис. 42] .  
Третью разн ов и дн ость  в постановке  ног  дем он стр и ру ют  и резн ые и з о 
б р а ж е н и я  на  абдыра.  Но  это у ж е  кони второй группы —  с передачей 
всех четы рех ног жи вот н ого  (рис. 20) .  Особенно бли зо к  им резной р и 
сунок коня на  оглах ти нс ко м ка мн е  52 (табл.  19). О д н а  из этих л о ш а 
дей и з о б р а ж е н а  с седл ом  и ч епр ако м,  по форме  соверше нно т о ж д е с т 
венным оглахт и нс ко -а ёвски м  резны м рисункам.

П е р в а я  разн ов и дн ость  постановки ног на с к ал ь н ы х  и з о б р а ж е н и й  — 
обе п р я м ы е  ноги вытян ут ы вперед — очень х а р а к т е р н а  д л я  рисунков  х а 
к асов  на  б уб на х  . [Иванов ,  1955, рис. 8,9] .  П р и м е р о м  м о ж е т  слу ж и т ь  
и у ж е  не од но к ра тно  у по м и на вш и йс я  сугщучок-харчахас  с резной стен 
кой (рис.  20 ) .  В р езь б е  по дер е в у  встречаем и «не замкнутый контур» 
[Иванов ,  1954, рис. 36,3; 51] — прием,  зн а к о м ы й  нам по нескольким 
ог лахти нским  и з о б р а ж е н и я м .  Из вестны  фигуры, п о к а за н н ы е  и двойной 
П - об раз но й линией [И ва но в ,  1955, рис. 20 ,У). П р о в и с а ю щ и й  ж и в о т  у 
остал ьн ых лине йных конских фигур (табл .  26 ,76) — х а р а к т е р н е й ш а я  
черта и н а р и со в а н н ы х  на  бубнах  л о ш а д е й  [Иванов,  1955], и в ы р е з а н 
ных на  д ер е в е  [Ивано в ,  1954, рис. 37]. Н е  менее  часто здесь  в с т р е ч а 
ется и не п ро по рц и она льн о вытянутое  туло в и щ е  на  сл иш ко м коротких 
ногах  [Ивано в ,  1955, рис.  8]. Из ве стны  и «пятнистые» кони [Иванов,  
1955, рис. 17], и ж и вотн ы е ,  и з о б р а ж е н н ы е  в «скелетном» стиле [ И в а 
нов, 1955, рис. 20,2].

Среди  и з о б р а ж е н и й  оленей в пр ои зве дения х д е к о р а т и в н о - п р и к л а д 
ного искусства  х а к а с о в  встреча ютс я  вы полненные «н еза мк ну тым 
ко нтуром» [Иванов ,  1954, рис.  51]. Особенно х а р а к т е р н а ,  к а к  и в р и 
сунках  на камне ,  «д р ев о ви дн ая»  м а н е р а  в и з о б р а ж е н и и  рогов ж и в о т 
ного [Клеменц,  1890, рис. 96; Мин усинс кий музей,  инв. N° 3184; Ивано в ,  
1954, рис. 38,5; 51; И в ан ов ,  1955, рис.  12,2; 20 ,1\ ср. т а к ж е  рис. 20].

М о ж е т  по к аза ть ся ,  что абсол ютн о не  х а к а с с к и м  яв л яе т с я  о браз  
челов ек а  верхом н а  олене , выбитого вместе  с т р е м я  чел овеч кам и на 
одной из оглахти нских  пл ит ок  (табл .  28) .  Но  нет сомнения в том, что 
все ху дож е с тв е н н ы е  и технические  особенности этого рис унка  ничем 
не о тли ча ю тс я  от соседних (силуэтный олень и линей ный человечек,  
т а к  ж е  «стоящий» на  олене,  к а к  и по добные  ему «стоят» на  л о ш а д я х  —■ 
ср. табл .  28,82,83).  В с а д н и к  на  северном олене  и з о б р а ж е н  и на  бельтир-  
ском бубне,  х р а н я щ е м с я  в А б ак а н с к о м  музее  [Вайнштейн,  Д ол ги х ,  
1963]. Н а  х а к а с с к и х  б убн ах  находим ана лог ии  и други м фигурам.  Так ,  
нап ример,  почти копией птицы с оглахти нской плитки 75 (табл .  25) я в 
ляе тс я  птица  на  с агай ск о м  бубне  [Ивано в ,  1955, рис. 14,2]. Н а  б убн ах  
ж е  им ею тся  и з о б р а ж е н и я  солнца ,  подобн ые  солнцу с ширин ской  п и 
саницы.

И  ещ е  один момент .  Известно,  что х а к а с ы  в на с т о я щ е е  вр е м я  не
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п р о ж и в а ю т  па пр а в о б е р е ж ь е  Енисея.  М е ж д у  тем именно там р а с п о 
л а г а ю т с я  К ом ар к о в с к а я ,  Сиси мск ая ,  Ш а л а б о л и н с к а я ,  К ри в н н с к а я  и 
другие не за трону ты е памп здесь писаницы, на которых ныне о тче тли
во вы дел яю тся  сходные ха ка с с к и е  рисунки X V I I I — XIX вв. Но  ведь 
известно,  что д а ж е  в конце XIX в. па правом берегу Енисея  п р о ж и в а 
л и — к а к  отдел ьны ми улусами,  т а к  и в русских д е р е в н я х — не только 
кой балы,  но и качинцы, са га й ц ы  и д а ж е  кы зы л ь ц ы  [К атан ов ,  1891, 
с. 135; Л е в а ш о в а ,  1946; П а т ач а к о в ,  1958, с. 56] .  По статистике  на 
1854 I'. в п р а в о б е р е ж н ы х  волостях  только  Минусинского  уезда  п р о ж и 
вало  1506 хакасов.  Следоват ельно ,  п р а в о б е р е ж н ы е  поздние писаницы 
т а к ж е  со зд ав а л и сь  х ак асск и м  населением.

Все приведенные нами выше  д ан н ы е  ле о став л яю т  никаких; сом не 
ний в х ака сс ко й п ри н адл еж н ос ти  пуб лик уемых  рисунков  на камне.  С о 
вершенно очевидно,  что эта от ра сл ь  сам обы тного  народног о  искусства  
пр едста вляет  единое  целое  с другими ви дам и дек орати вн ого  и п р и к л а д 
ного искусства хакасов ,  и п р е ж де  всего с резными и выполненными 
к р а с к а м и  рисунками.  Рисунки на к ам н ях  не только  не копир овали н а 
ска льн ы е  и зо б р аж ен и я  более древних эпох,  но со зд ав а л и сь  н е з а в и с и 
мо от них в традиционн ой и сам обы тн ой  хака сско й манере ,  х а р а к т е р 
ной д ля  резьбы по дереву,  рис ованию к р а с к а м и  и углем,  а т а к ж е  для  
а п п ли ка ци и и д а ж е  для вышивки.  С во е о б р аз и е  и сам о бы тн ы й  хара кт ер  
рисунков  на камне,  отсутствие  зна чит ел ьн ых  следов  влияния  на них 
русского искусства  д ел а ю т  пх иск лючительно ценным источником для  
изучения  народного  творчества  х ака со в  в недавнем прошлом.  Отныне 
нельзя  изучать  народное  творчество  х ака со в  без учета памятников  пч 
искусства ,  оставле нных  па к а м н ях  и с к а л а х  па века.

Теперь,  когда  мы хорошо научились  отли чать  х ак асск и е  народные 
рисунки па с к а л а х  и к ам н ях  от древних писаниц,  можн о смело в ы д е 
лить  их среди у ж е  оп уб лик ован ны х  другим и авт орами .  Так,  напрнмер,  
из числа памятников ,  описан ных  И. Т. Са венк овы м  (копии рисунков,  
прав да ,  не всегда  точн ы) ,  х ака сски м и яв л яю тся  {С авен ко в ,  1910] ри 
сунки на плитах  курганов  близ  Д о м о ж а к о в а  улуса  — на левом берегу 
р. Аб ак ан (табл.  1,X IV ); О г л а х ти н с к а я  писаница  (табл.  2 , IX,XXIII:
5.XVI; 6,1), часть М а й д а ш и н с к о й  (табл.  1,V I I I ) ,  Копёнской (табл.  2,XIII;  
6,5— 6 ; 7,3— 6),  Триф оновской (табл.  6,11; 8,1) ,  Сисимской красочной 
(табл .  9,X I I I ,X V I I ) ,  А таман овско й (табл.  7,V I I ) ,  К а р а у л ь н о г о  утеса 
(табл .  2,XIV) и Ку лахской  красочной (табл .  1 ,1 Х ,Х ,Х П )— на Енисее;  
Тесинской (табл.  3 , I I , I I I ,V,VII ,VII I ,X IV;  4 , I I I , IX,XIV,XVII)  — па р. Т у 
бе; Сулекской и Печи щ ен ск ой (табл .  2,1; 2,XXVI,  XXXII;  8 , I I ,XII I )  — на 
Черном IIюсе,  а т а к ж е  нанесенных кра сной кра ской писаниц бассейнов 
рек М а п ы  и Ко лбы  [Пис емс ки й плёс, Борок ,  Б и д ж а й с к и й ,  Тихий плёс. 
Колба ,  Унгутс кая  пещ ера  (табл .  9,11— III,  V I I I —X,X IV— XVI,XXI)] ,  и
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Бирюсы (табл .  9,XIX) .  С ю да  ж е  елсдуст отнести собра нные  тем ж е  ис 
следо вателе м рисунки углем на за те сях  деревьев  [Савенков ,  1910, 
табл.  4,XIV,XVI ,XVII ;  табл .  7,9— 11,13,14,16,18,19].

При просмотре  ал ь б о м а  рисунков,  собранн ых  в 1887 —1889 гг. э к с п е 
дицией финского  археологического об ще ства  под руководством I I. Р. Ас 
целина,  выяснилось ,  что х ака сски е  рисунки з а ф и к с и р о в а н ы  [Appelg ren-  
Kivalo,  1931] на ку рган ны х плитах  близ  улуса  О р а к  в Северной Х а 
касии (рис. 19— 20),  на Сулекск ой Пи саной  горе (рис. 66,68— 73) по 
Черном у Нюсу,  близ  Кос тищево (рис. 106,107,111,112),  на Уйбатском 
ч аа тасе  (рис. 167,179),  в долин е  р. Аскпз (рис. 215) ,  на р. Боль шой Сыр 
(рис. 272,274) ,  близ улуса  Ч а п т ы к о в а  на пр авом  берегу р. А б ак а н  
(рис. 287).

Среди рисунков,  з а ф и к с и р о в а н н ы х  А. В. А д риа нов ым к а к  на Ш а л а -  
болинской (Тесинской)  писанице  па р. Тубе,  т а к  и па горе Куне  по л е 
вому берег у  Енисея,  т а к ж е  имеются  х ак ас ски е  рисунки [В ятк ина ,  1949, 
LVI — 13, 1935,38— 40,41,81; Вят кин а ,  1961, X L I I — 15]. На  Кунс они д о 
полнительно выявлен ы Н. В. Ле онт ье вы м  ( ш ам а н  с бубном и др.) .

Обзор  поздних писаниц,  при учете пуб лик уемых нами,  показыв ает ,  
что все на с к ал ь н ы е  рисунки хак асов  о б ъе ди н яю тся  общи ми особенно
стями и зо брази тельн ы х при емов,  техники нанесения  и б лиз кими с ю ж е 
тами.  Очень важн о,  что единое нас к ал ьн ое  творчество фиксируется  
у р азн ы х  те р р и т о р и а л ь н ы х  групп нас еления  Ю ж н о й  и Северной Х а к а 
сии, п р а в о б о р е ж ь я  Ен и сея  и Восточного С а я н а  (рис. 28) .  Это я в л я 
ется допо лни тельн ым  свидетельством того, что у ж е  к X V I I — XVIII  вв. 
ха к а с ы  пр е д с та в л я л и  собой единую с л о ж и в ш у ю с я  народность.
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С Ю Ж Е Т Ы  И  С Е М А Н Т И К А  
И З О Б Р А Ж Е Н И И

Иссл ед о в а н и е  сюжетной стороны лю бы х н а 
с к а л ь н ы х  и зо б р а ж е н и й  неи зменно с в я з а н о  с их семантикой.  В и д е а л ь 
ном сл уча е  и сследовате ль  о б яза н  не толь ко  ответить на  вопросы,  кто 
и когда  нанес  те или иные н аск ал ьн ы е  рисунки,  но и выявить ,  зачем 
и во имя  чего это д ел алось ,  а т а к ж е  что именно и з о б р а ж а л о с ь ?  Если 
в ни м ат ельн ы й а н а л и з  нер едко поз воляет  с той или иной точностью у с 
т ан ов ит ь  вр емя  вы пол нен ия из обра ж ени й,  то этни че ска я  п р и н а д л е ж 
ность ху д о ж н и к о в  о п р ед ел яе тся  д а л е к о  не всегда ,  не говоря  у ж е  о 
смысловой ра сши фров к е ,  о самом с о де р ж а н и и  из ображ ени й.  Все эти 
вопросы чр ез вы ч айн о с л о ж н ы  и трудны  при изучении не только  д р е в 
них и ср едн евеко вы х рисунков  на камне ,  но и поздних,  этнически о п р е 
дел ен ны х  писаниц,  творцы  и свидетели сотворения  ко торы х у ж е  не я в 
ля ю т с я  на ш им и совр еменниками.  С о з н а в а я  эти трудности,  авторы п р е д 
л а г а ю т  ли ш ь  п ред ва ри тел ьн ы й  и неполный по охвату  опыт и н те рп ре та 
ции мате ри ало в .

Хотя  п р а в о с л а в и е  впер вые стало  пр они кат ь  к х а к а с а м  еще в XVII  в., 
а в XVII I  в. у ж е  строились  церкви н про ход ил а  о ф и ц и а л ь н а я  х р и с т и а 
низация ,  тем не менее местные культы и ш а м а н и с т с к а я  религия  у д е р 
ж и в а л и  свои позиции.  И. Г. Георги писал  в конце  XVII I  в.: «качинцы 
д е р ж а т с я  ш ам ан ск о го  своего я зы чес тв а  т а к  непоколебимо,  что ни ла-  
маиты ,  ни ж е  м уг ам ет ане  не могут  их прельстить  своими учениями;  да  
и греко-российское  исп овед ан и е  не много  им по сие вр емя  нра вилось ,  
од н а к о  ж е  некоторое  их число  оное у ж е  воспри яло » [Георги,  1776, 
с. 157].  К а к  известно,  последние  ш а м а н ы  в Х ака си и  еще дей ств овали 
в 40-х и 50-х годах  на ш его  столетия .

Особо следует  с к а з а т ь  о с у ществов авш ем  среди х а к а с о в  культе  с в я 
щен ны х  скал ,  покрытых  древн им и писаницами.  Об  этом с ообщ ал  
М. А. К астрен,  пу теше ст во вав ши й по Енисею  в 1847 г.: « П ок лон ял и сь  
в пр еж ни е  времена  т а к ж е  и высоким с к а л а м ,  святость  которых о б о з н а 
ч а л а с ь  н а м а л е в а н н ы м и  или высеченными фигурами. . .  Р а с с к а з ы в а ю т ,  
что еще и ныне в иной день многие  т а та р с к и е  поколения  соб ир аю тс я  у 
п од н о ж и я  „п и сан ых с к а л “ или возле  ка м е н н ы х  изва яни й,  чтобы о т м е 
ч ать  свои пр азд ни ки »  [C a s t r e n ,  1856, с. 318] .  Е щ е  ран ее  А. П. Степа-
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ноп (1835 г.) ,  а позднее  H.  И. Попов (1876 г.) писали,  что «один 1;* 
утесов в узкой долине  н е далек о  от р. А б ак ан ,  весь исписанный иерог
л и ф а м и  ( т а м г а м и ) ,  д а ж е  на зы вается  а р б а т ы  (отсюда н а з в а н и е  речки,  
уроч ища  и деревн и А р б а т ы ) ,  что по-русски значит  ж е р тво пр и но ш ен ие »  
[Степанов ,  1835; Попов,  1876, с. 30; C a s t r e n ,  1856, с. 318]

Д.  А. К л е м е н ц  описал  поклонение  утесу горы Иней  та с  ( « К а м е н 
ная  стар уха» )  на р. Кюг,  где само оч ертание  с к а л ы  н а п о м и н а л о  
« „ з а к у т а н н у ю "  с ног до головы фи гу ру  же н щи ны » ,  которой х а к а с ы  
«приносят  еж егодно ж е р т в ы »  [К леменц,  1891, с. 27] .  По  дан н ы м  э т о 
го авто ра ,  «около утеса  есть пл о щ адк а ,  о г о р о ж е н н а я  ка м н ям и ,  у с ы 
пан ная  песком и з а с т а в л е н н а я  грубыми и з в а я н и я м и  животн ых» .  
Д .  А. К л ем ен ц  вывез оттуда  в Минусинский музей 16 ка м ен н ы х ф и г у 
рок бар а н о в  и людей.

К ул ьт ов ы е  моления  (хак.  тайыр) до  недавнего  времени х а к а с ы  
ус т р аи в а ли  воз ле  писан ых  ск ал  на горе  О г л а х ты  по Енис ею и возле  
Сулекской Пи саной  горы в долине  Черн ого  И ю с а  [Трояков ,  1969, 
с. 31].

Кул ьт  с вящен ны х скал  и утесов,  нередко покрытых  древ н им и п и с а 
ницами,  в ы з ы в а л  необходимость  у стр аи в ать  возле них почти еж егодны е  
моления,  с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  ж ертвоп ри н ошен и ям и  в честь духа-хоз яи -  
на  горы (хак.  тар ээз1). С ъ е з ж а в ш и е с я  на  т а к и е  т о р ж еств ен н ы е  п р а з д 
нества  х а к а с ы  о с т ав л я л и  на св ящ ен ны х с к а л а х  свои отметки о п р е б ы 
вании та м — они рисовали личные тамги,  достаточно известные в те 
времена .  Т а к  появились ,  вероятно,  т а к и е  писаницы,  к а к  М о н ок ска я ,  Ко- 
м а р к о в с к ая ,  М а л о а р б а т с к и й  Писанец,  М а л ы й  Пи сане ц и многие  другие .

В кул ьте  свяще н ны х ск ал  п р о с л е ж и в а ю т с я  п р ям ы е генетические  
связи .хакасов X V I I I — XIX вв. с их непосредственными п р е д шественн и
кам и н предка ми.  Ведь  таки е  ж е  с вя щ ен ны е с к а л ы  с на дпи сям и и р и 
сунками суще ствов али у х а к а с о в  и в средневековье ,  в IX— X вв., ког да  
они так  ж е  после  молитвенных празднеств ,  же рт вопр и но ш ен ий  (тагыр) 
о с т ав л я л и  на с к а л а х  свои тамги.  Их над пи сями и т а м г а м и  по к ры ты ,  
нап ример,  известные средневековые ха ка с с к и е  с в я ти ли щ а  на с к а л а х  
Х а я - Б а ж ы  в Туве,  С улекск ой и Тепсейской в Х а ка сии  [К ы зл а с о в ,  
1960 ( I ) ,  с. 112].

По д в а ж д ы  повторенной енисейской надписи,  вы ре за нн ой над  ри сун
ка ми С ул екс ко й писаницы, мы знаем, что средневеко вые х а к а с ы  т аки е  
свя ще н ны е  с ка л ы  на зы в а л и :  « Б е н п о  хая» ,  т. е. «Ве чн ая  с к а л а »  ( « П а 
мятник,  о с т ав л я е м ы й  на в е к а » ) .  Л ю бо п ы тн о,  что на Пи сано й горе (хак.  
IliHiKTiF хая)  С у лека  средн евек ов ая  пис ани ца  и рисунки современны*

1 К настоящ ем у  времени слово арбаты 'ж ер т в о п р и н о ш е н и е ’ вы пало  из хакасского 
языка. Современное Арбаты, соотносящееся с распространенными русскими названиям и 
местных гор (Бутрахты , Оглахты, Ж е б л а х ты  и т. п.), есть русская адап тац и я  х а к а с 
ского названия  горы Арбейт или А рбайт  (тувинское — А рбайды ).  Вероятно, арбайт 
восходит к хакасском у глаголу  арба- (от арбирга) ' колдовать, заклинать ,  п р едсказы 
вать ’.

5  3 ,.к . 274 65



Рис. 25. Татарский курган IV— III пп. до  н. э. 
в долине р. Аскиз близ сопки Хара  хая

.хакасов, к ак  бы по дче рк ива я  преемственность,  ра с п о л а г а ю т с я  на двух  
соседних плоскостях  одной и той ж е  с ка л ы  [App elg ren -K iv a lo ,  19-31, 
рис. 66 и 77].  Обе  они покрыты не только  рисунками,  но и тамгам и.  
П оследн ие  выбиты и на соседних ск ал ьн ы х  поверхностях.

По той ж е  причине,  очевидно,  х ака сы  выб ив али свои тамги на по 
ч итаемых высоких менгирах и плитах таких огромны х курганов ,  как 
ц арск ие  ус ы па льн и цы  в С а л бы к с к о й  котловине.  Что  каса ется  м н о ж е 
ства  тамг ,  выбитых х а к а с а м и  на плитах  р а з н о о б р а з н ы х  древних к у р 
ганов  (рис. 8) тата рс ко й ку льтуры (VII — III  вв. до н. э.— рис. 25) ,  то 
s t o , возможн о,  д ел а л о с ь  д л я  опозна ния  грани ц земель ,  з а н и м ае м ы х  тем 
или иным лицом под пашни или паст бища.  И менн о  так  от меча лис ь  
зем ельны е на де лы ф е о да л о в  в средневековой Хака сии  IX— XII вв. (ср. 
[ К ы з л а с о в ,  1960 (I) и 1965 ( I ) ] ) .

В о з в р а щ а я с ь  к культу  пис аны х скал ,  мы видим,  что ос тал ся  не вы яс 
ненным вопрос:  пр и обр етали ли при этом личные тамги значение м а 
гических знаков ,  пол уч авши х силу оберегов  д ля  их хозяев?  Есть осно 
вание  полагать ,  что нанесение собственной тамги  на с к а л у  во время 
культового  п р а зд ни ка ,  соп р о в о ж д а е м о го  же р тв о п р и н о ш ен и ям и  и к а м 
лан и ем  ш а м а н а ,  д а в а л о  н а д е ж д у  на пок ровительство  духа -х озя и на  го
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ры — т а й г и 2, от которого во многом «зависело» благопо лучие  в ж и зн и 
человека.

Прим ером  может  слу ж и т ь  п ре к ра сн ая  композиция,  нанесе нная  па 
плоскость  горы Хызыл хая  при устье р. Сое, очевидно,  во время таког о  
ж е  моления  в честь духа -х озя и на  этой высоты,  господствующей над  
степными про сторами (рис. 13; табл .  4 7 , / ) .  С вершины горы видна 
вся стенная  часть п р а в о б е р е ж ь я  р. А бак ан  вплоть  до во зв ы ш а ю щ и х с я  
на юге хребтов З а п а д н о г о  Са яна .

Па ска льной плоскости,  с течением времени р а зо рванн ой  т р е щ и н а 
ми, выбиты фигуры шести горных бар а н о в -а р х ар о в ,  олени с д р е в о в и д 
ными рогами,  ме жд у которыми идет волк  (рис. 13). Все ж и вотн ы е  
«д виж утся»  вправо  от как  бы п ос ылаю щей  их небольшой а н т р о п о м о р ф 
ной фигурки  с рогулькой вместо головы и с изогнутой палицей (или 
луком?)  в одной руке.  Ко му  пр една зн ачаетс я  эта добыч а,  с у л я щ а я  м н о 
го сытной мясной пищи, много шкур и рогов? Р а з г а д к а ,  очевидно,  з а 
ключена  в тамге,  ко тора я  а к к у р а тн о  в ы р е з а н а  м е ж д у  ф иг урам и г о р 
ного б а р а н а  и оленя .  Это прямой крест  с дву мя черточками вверху по 
обе стороны от вертикального  отростка  крестовндпой фигуры 
(табл.  4 7 , / ) .  Тамга ,  вероятно,  являетс я  бельтирской — она совершенно 
ана логи ч на  тамгам ,  нанесенным кр аско й па скал у  горы П а п а л ь ч и х а  
возле  Бо льш ог о Мон ок а  (ср. табл .  2,5) ,  в 10 км выше по А б ак а н у  ог 
горы Хы зыл  хая.

Видимо,  вла д е л е ц  тамги,  бельтир-охотник,  после  моления  на горе 
Хызыл хая ,  во время которого  он ис п р аш и в а л  для  себя обильну ю д о 
бычу на пре дстоящей охоте, ж е л а я  привлечь души  ж и вот н ы х  и в н и м а 
ние д у ха -хоз яи н а  горы, выбил всю эту композицию.  Своей тамгой он 
зак ре п ил  указа ние:  чьей именно добычей д о л ж н ы  стать  и зо б р а ж е н н ы е  
животные.  Д у х  горной тайги,  «скотом» которого явл яю тся  все дикие 
звери,  в ответ па принесенные ему ж е р т в ы  д ол ж ен был обеспечить д а н 
ном v человеку  н а и бо льш ую  удачу на охоте. По п р ед ста влени ям  х а к а 
сов, горные духи влад ели тайгой,  всеми зв ерям и и птицами,  всеми пр е
с м ы к а ю щ и м и с я  и насекомыми.  Именн о у них надо  б ыл о в ы м а л и в а ть  
удачу  на охоте [И в а н о в ,  1955, с. 207, 214— 218] .  Горны е духи « л ю б и 
ли слу ш а т ь »  посвященные им охотниками сказки,  песни и музыку.  
За  хорошие сказ ки  и музыку,  исп олн яемые  для них охо тниками по в е 
черам па т а е ж н ы х  станах ,  у б ла ж е н н ы е  духи,  по поверьям хакасов,  я к о 
бы приго ня ли ох отник ам  в добычу свой собственный «скот» ( с ох ато 
го - -  «лошад ь»,  оленуху — «корову» и т. п.— ср. [Трояков ,  1969]) .

А н троп ом ор ф н ая  фиг урка  с рогулькой вместо головы скорее всего 
о т о б р а ж а е т  в этой сцене самого  духа.  П од обные  двурогие  «человечки» 
и з о б р а ж а л и с ь  изр едка  на ха ка сски х писаницах,  на пр име р К ом арков -  
скон (табл .  4,XII I  — / ) .  Изве ст ны  они в резьбе у соседних т у б а л а р о в  
Алта я  [ И ван о в ,  1954, рис. 117— 118]. Особенно много ана лог ич ны х  ри-

2 Тийга по-хакасски и тувински — «гора, покрытая густым хвойным лесом».
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супков лесных  духов  встречено в т а еж н о й  полосе Сибири,  на пр име р на 
пи сан и ц ах Томи,  А нга ры  и Л е н ы  [ О кл ад ни к ов ,  Мар тын ов ,  1972, рис. 75; 
О к л а д н и к о в ,  1966, табл .  8 , / ;  90 ,4\ 95,9; 135; 170,2; О кл ад н и к о в ,  1977, 
табл .  62; 128].  Т аки м  ж е  схе м а ти зи р о в а н н ы м  вос про изведением головы 
духа  являю т ся ,  очевидно,  д ер евян н ы е  рогатк и ха ка сски х тдсов, которые, 
в р я д  ли  справе дли во,  н а з ы в а ю тс я  э т н о г р а ф а м и  ани конически ми (т. е. 
б е з о бр а з н ы м и  — см. [ И ван о в ,  1955, с. 173 и рис. 3 ] ) .

Н а  х а к а с с к и х  бубна х  духи часто и з о б р а ж а л и с ь  в виде а н т р о п о м о р ф 
ных существ  с п а л к а м и  или л у к а м и  в руках ,  а волки с л у ж и л и  им в м е 
сто с о ба к  [Ива но в ,  1955, с. 207 и др . ] .  Так ,  видимо,  р а с к р ы в а е т с я  смысл 
з а м е ч а т е л ь н о й  композиции,  выбитой на  горе Х ы зы л  ха я  (табл .  4 7 , / ) .  
Та ко го  ж е  рода  рисунки есть и среди оглахтинских.  Зд есь  основной ж е 
л а е м о й  добы че й охотников явл ял и сь  б ла г о р о д н ы е  олени (табл.  12,24; 
32) ,  косули (рис. 3,9; 35, вни зу) ,  лось (табл .  36,2, вни зу) ,  горные козлы  
(табл .  25,79,7/ ;  39) .  И н о г д а  воспрои зве дены целы е сцепы удачно й о б 
лавн о й  охоты пеших лучников  на  мясистых  ол ен е й -м а р а до в  (табл.  28— 
29) .  Неясно ,  объектом охоты или «собакой»,  с л у ж и в ш е й  горному духу,  
я в л я л с я  выб итый на ска ле  волк  (табл .  32, с пр ава ;  ср. 47 , /  и рис. 13).

Таки м и  ж е  ма гическими охотничьими рисун ками,  якоб ы п р и в л е к а ю 
щи ми ду ш и жи вотны х,  являю т ся ,  очевидно,  олени,  косули,  медведь,  
горные ко злы и б ар а н ы ,  и з о б р а ж е н н ы е  х а к а с а м и  на  пл ит ах  некоторых 
древн их курга но в  и на п и с ан иц ах (рис. 3; та бл .  46,3,5; 4 8 , / ) .  Н а  одной 
плитке  выбит  олень с д рев ов и дн ы м и  рогами.  Н а  крупе  его «стоит» л и 
нейный человечек.  Е щ е  три т аки е  ж е  ант р о п о м о р ф н ы е  фигу ры высечены 
под но гами оленя  (табл.  2 8 ,84).  Ве сьм а  вероятно,  что и здесь  на о л е 
не ,едет дух- хоз яин  тайги,  хотя о б р аз  едущего  на северном олене 
ч ел овек а  мог проистекать ,  к а к  и многие  другие  об р аз ы  писаниц,  из 
ре альн ой  жизни.

С те п н я к ам - х а к ас а м ,  ход ив ш им  в та йг у  на охоту,  хор ошо был з н а 
ком и привычен обли к оленевода .  Е ст ь  пр ямые  свид етельства  источ
ников,  что в X V I I — XVIII  вв. о л ен еводам и  были т а б ап- бельт и ры ,  п р о 
ж и в а в ш и е  по З а п а д н о м у  Са ян у,  а т а к ж е  моторы,  к о й ба л ы  и часть ка- 
м асинц ев ,  обитавш их по Вос точному Са ян у .  К ро ме  того, тувинцы-тод-  
ж и н ц ы  и т о ф а л а р ы  — соседи х а к а с о в  — до сих пор з а н и м аю т ся  о л е н е 
водством в саянском высокогорье .

К р о м е  почитания св я щ ен н ы х  скал  с пи сан иц ам и или другими п ри м е
та ми  у х а к а с о в  в пр ош лом веке  и в дорев ол ю ци он ны й период был ш и 
роко р асп р о стр ан ен  культ  ж и в о т в о р я щ е й  природы (неба ,  солнца,  луны,  
гор, воды,  св ящ ен ны х д ерев ьев  и д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х ) .  Почти все о б 
ществ ен н ые моления,  св я за н н ы е  с о тде льн ы м и р а з д е л а м и  этого к у л ь 
та,  н а з ы в а л и с ь  тайыг ( ж е р т в а )  и со в е р ш а л и с ь  на  в е р ш и н а х  гор или 
т а к  или иначе  бы ли с в я з а н ы  с горами.  Бо л ь ш и н ст в о  из них с о п р о в о ж 
д а л о с ь  ж е р т в о п р и н о ш е н и я м и  б а р а ш к о в  или л о ш а д е й  и к а м л а н и я м и  ш а 
манов .  Н а и б о л е е  р асп р о стр ан ен н ы м и  бы ли моления ,  с в я з а н н ы е  с по св я 
щени ем  д у х а м  в ы хо лощен н ы х  д о м а ш н и х  ж и в о тн ы х  (пре иму ществ ен но
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ло ш а д е й  или б а р а н о в ) ,  п р е в р а щ е 
нием их в «изыхов» (хак.  ызых 
' с в я щ е н н ы й ’). И з ы х а  п о с в я щ а ла  
ду х ам  к а ж д а я  семья,  и сп раш ив ая  
при этом полного  благопол уч ия  
семье,  чтобы никто не болел ,  что
бы р а з м н о ж а л с я  и тучнел  скот, 
чтобы бла гопол уч но р о ж д а л и с ь  и 
в ы р а с та л и  дети.  Д л я  этого выб и
ра л и  молодого  мерина  оп р е д е л ен 
ной масти,  мыли его молоком,  
о к у р и в а ли  богородской травой,  
у к р а ш а л и  л е н т а м и  гриву  и хвост, 
а ра нее  — н ад ев ал и  на  ж и вотное  
свя щен ны й укр а ш е н н ы й  ошейник.
По с л е  мол ени я  п освящен ну ю д у 
хам л о ш а д ь  отпускал и на волю 
и никто на  ней не ездил до  ее 
старости.  З а т е м  изыха  меняли.
Считалось ,  что пзых приобре тает  
от духов  чудодейственную силу 
стеречь  та бу ны ,  прогоня ть  х и щ 
ных зверей и воров.  Но это потому,  что на священ ном  мерине  «ездили» 
сами духи,  « у б ла ж е н н ы е »  запо луч ени ем  священ ног о  жи вот н ого  (мерина,  
б а р а н а ,  северного оленя  и т. п.) и потому благ оскло нн о «относившиеся»  
к семейству  ж е р т в о в а те л я .  П о свящ ен и е  изыхов,  судя  по а р хе олог и че 
ским д ан н ы м ,  одно из д рев н ейш их  ку льтов ых  действий в истории Х а 
касии,  во сх одя щ ее  еще к периоду эн еолита .  Н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е 
ние оно получило,  судя  по д ревни м писан иц ам ,  еще в р ан н ем  ж е л е з н о м  
веке,  в т а к  н а з ы в а е м у ю  т а ш т ы к с к у ю  эпоху (I в. до  н. э .— V в. н. э . ).  
И м е н н о  к этому времени относятся  первы е и з о б р а ж е н и я  под линных 
ш а м а н о в  с бубн ами в рука х ,  а на б убн ах  «по-хакасски» и з о б р а ж е н ы  
у ж е  с в ящ ен н ы е  де ре вь я  (Тус-кол) .

П р и  соверше ни и ж е р т в о п р и н о ш е н и я  горе (таг тайыг) и с п р аш и в а л и  
бл агопо луч ия  м о л я щ и м с я  сороди чам  в отношении р о ж д е н и я  детей (по
лучение хут — з а р о д ы ш е й  дете й) ,  благ опо луч ия  и пло дородия  д л я  с к о 
та и х л ебн ы х  посевов,  хорошей охоты.  П ри  молении небу и солнцу 
(rueip тайыР), ус т р аи в а в ш и х ся  обычно при ч рез выча йн ых обст о я т ел ь 
ствах ,  н а п рим ер  при голоде  или эпизоотии,  молили  о д о бр о м  у р о ж а е  
хлебо в  на па шня х  и т р а в  на па ст бища х,  о д о ж д е  в период засухи,  о 
пло дородии н бла гопол учии для  лю д ей  и окота.  М олени я  свяще нной 
березе  (хазыц тайыг) у с тра и ва ли сь  при боле зн ях  сородичей.  Тогда  
просили о вы зд оровлен ии за б о лев ш его  и долгой ж и зн и  чле н ам  да н но й 
семьи.  П ри молении и ж е р т в о п р и н о ш е н и я х  др евним к ам енн ы м  и з в а я н и 
ям (иней тас тайыр) и с п р аш и в а л и  то ж е  самое:  пло дородия  земли,  б л а 

69



гополучия м р а з м н о ж ен и я  скоту,  удачи на охоте, злоровья .  Бес пло дные  
ж е н щ и н ы  молили д а р о в а т ь  им способность дет орож дения.

Все эти верования  и моления ,  по на шему  мнению,  в значительной 
степени яв л яю тся  с о д е р ж а н и е м  хак асск и х  писаниц и рисунков,  о б н а р у 
ж и в а е м ы х  на с к а л а х  и отдельных плитк ах  по осыпям тех самых гор, 
на которых,  как  правило,  у с траи вали сь  многочисленные тайыхи и по
с в я щ а л и с ь  изыхп.

В этом отношении ка к  раз  О глахти нс ко му горному узлу  и его в ер 
шинам,  на которых в течение  веков проводились  р а з н о о б р а з н ы е  п р а з д 
нества,  п р и да в а л о с ь  особенное значение . Д е л о  в том, что самый с т а р 
ший изых,  о котором в конце XIX в. у ж е  только  вспоминали,  М а га н  
ызых («небесный») — мерин булано-бел ой масти ,— по преданию,  ж и л  
на горе О г лахт ы  и ходил в ж е л е з н ы х  путах.  Его за стр ел и ли  и съели 
соседи х а к а с о в  хайдыны,  ж и в ш и е  в X V I I — XVIII  вв. на р. Кизир по 
Восточному Саяпу.  «Тогда  нач али в ы м ир ать  с н ач ала  хозя ева  изыха ,  я 
потом, когда ш ам а н  научил их, как искупить вину, стали вымир ать  л ю 
ди рода  хайдынч ен и все вымерли;  с тех пор небесного изыха  больш е 
не ставя т»  [Яковл ев ,  1900, с. 105].

Н а с к о л ь к о  зна мен и ты м был качинсхий М ака н ызых,  свидетельствует  
не только  упоминание  о нем Е. Песте рев а  в конце  XVIII  в. [Пестерев ,  
1793, с. 15] (он ж е  пишет о вымира нии х а йд ы нц ев  от оспенной болезни 
[там же,  с. 7 0 ] ) .  Об этом ж е  говорит и то, что легенду о богатырс ком  
белом копе, одиноко ж и в ш е м  в горах О г л а х ты  и прот опт авшем  себе 
через с к а л ы  и горы тропу к воде на Енисей,  нам р а с с к а з ы в а л и  местные 
ж и те л и  х ака сы  в конце  60-х годов на шего  столетия  во время работы в 
О глахти н ски х горах  экспедиции Мо сковского  университета .

Рис ун ки па кам нях  или с к а л а х  нередко р а с п о л о ж е н ы  в самых не
о ж и да н н ы х ,  часто мал одо ст уп ны х местах.  Есть основание полагать ,  что 
с а к р а л ь н ы е  рисунки х а к а с ы  наносили па камни тайно или во всяком 
с луча е  не лю били этого р а з г л а ш а т ь .  Так,  в 1885 г., т. е. во время р а с 
цвета  «каменной графики»,  проводником II. Т. С ав ен к о в а  к Оглахтип-  
ской писанице  был коренной ж и те л ь  О г лахт и н ски х гор качинец Ше-  
хол да ев  (сбок талцан хасха) .  В разг овор е  с ученым он призна л ,  что 
на  с к а л а х  всякий год «что-нибудь повое приписано».  При этом он ре 
шительно отрицал ,  что рисунки выбив аю т сами х ак асы .  «Нет,  бар и н ,— 
у т в е р ж д а л  он,— наши (т. е. х а к а с ы . — Л.  К. и Н. Л.)  говорят,  что это 
горный дух пишет.  Оно похо же  на то». Сав енк ов  до ба вляет ,  что в то 
ж е  вр емя  «проводник смотрел  па писанец,  к а к  на нечто ему п р и н а д л е 
ж а щ е е »  [Савенков ,  1886, с. 64] .

И з  д о м а ш н и х  ж и в о тн ы х  в ха ка сски х ри су н ка х  на ка мн ях  р е ш и 
тельн о п р е о б л а д а ю т  кони. Вст речаю тс я  еще бар ан ы ,  верблю ды,  р е д 
к о — собак и и очень м а л о  и з о б р а ж е н и й  коров  и волов  (табл.  20,55, 
слева ;  22,60-, 40,2).  П о д о б н а я  диспроп орция м ож ет  быть  объясне на  тем,  
что в бол ьш инств е  своем эти рисунки имели рит уальн ый смысл.  О ч е 
видно,  что и з о б р а ж а л и с ь  преи мущ ественн о животные ,  посв ящ енные  я

70



Рис 27.
Резмие столинк и и передняя стенка хакасской подставки для икон 
(ОСырас турда\ Мм, инв. №  3105)

изыхи.  А священ ны ми из ыхами могли становиться  только  мерины,  м н о 
го р е ж е  — вы хо лощ ен ны е  бар а н ы  и совсем редко — волы. Ж и т е л и  с а я н 
ской горной тайги в изыхи п ос вящ али  холощеных самцов  северных 
оленей.

Но, по пре дста влени ям  хакасов ,  «хозяин скота»  (хак.  мал ээз1) 
Ы з ы х - х а н  реши тел ьн о предпочитал ,  чтобы ему п о свящ али  ло ша дей ,  и 
при этом к а ж д ы й  х ака сски й  едок («кость»  — группа родственников)  
или семья  д о л ж н ы  были вы ста влять  изыха  особой масти.  По-видимому,  
пос вящение  изыха  затем з а к р е п л я л о с ь  рисунком его на камне .  Так  
к а к  это  б ыл о и з о б р а ж е н и е  изыха  определенной семьи,  то на крупе ,  а 
иногда  и па л оп атке  нарисов анного  коня  воспр ои зво дилась  соответст
в у ю щ ая  тамг а .  К ак  уже  говорилось,  изых а  у к р а ш а л и  лентами,  з а п л е т а я  
их в V p i i B v  и хвост, в еш ал и  ему н а  шею ботало  или кол ок ольч ик  для  
оп о зн ан и я  среди другого скота ,  с которым он пасся  в табуне ,  и т. п. 
[Зеленин,  1936, гл ава  5].  По  на шему  мнению,  часть рисунков  л о ш а д е й  
я в л я л а с ь  и з о б р а ж е н и я м и  подобных изыхов (табл.  15— 17, 19, 20, 22— 
25, 3 3 — 35, 37, 39, 42) ,  причем на  некотор ых  из них «едут» а н т р о п о 
морф ны е  духи,  которым они п р е д н а з н а ч а л и с ь  (табл .  15,40; 16,41,42-, 
!7 ,45; 24,68; 34,37,39).  Особенно примеча тел ьн о и з о б р а ж е н и е  больш ого 
мерина  с оглахтинских  скал ,  туловище,  передние ноги, шея  и морда  к о 
торого богато  н р а з н о о б р а з н о  укр аш ены .  Необы чно и его шейное у к р а 
шение,  п р е д с т а в л я ю щ е е  целую систему бубен ц ов -ш арк унц ов  (табл.  39) .  
Н а  коне сверху,  по его туло ви щу  и под ним «сидят» линей ные  «ч еловеч
к и » — та к ж е ,  очевидно,  духи.  Это и есть, вероятнее  всего, и д е а л и з и р о 
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ванное  и з о б р а ж е н и е  леген дар но го  стар ш его  изыха  Огл ахти нс ки х  г о р —• 
небесного М а г а н  ызыха ,  пре да ние  о котором с о х ра ня лось  в течение 
200  лет,  вплоть  до наш его  времени.  С а м  рисунок выбит ,  вероятно,  д о 
во льн о  поздно (судя по соседней надписи,  м ож ет  быть,  Е. П. Ч и б и ж е-  
ковым 6 июля 1907 г.).

Ри т у а л ь н ы й  смысл конских из о б р а ж е н и й  по д т в ер ж да е т с я  и полным 
отсутствием военной темати ки ,  столь обычной д ля  древних н аск альн ых 
рисунков.  То лько  на !камне 45 — если допустить,  что все его рисунки 
одно врем ен ны ,— воспроизведен всадник,  пр еследую щий л о ш ад ь ,  седок 
которой л е ж и т  по ве рж ен ны м на зе мле  (табл.  17).

Рису нки бар анов ,  овец,  одиночных верблюдов,  а иногда  — коров  и 
быков  (табл .  6,XXIV— 6; табл .  22,60; 20 ,55; 24,66, слева;  25,72; 27; 30; 
40,2; 46,4) тоже,  весьма вероятно,  вы бив алис ь  с ритуальной  целью после  
молений о сохранении и р а з м н о ж ен и и  этих  видов скота.  Н а  это, в о з 
можно,  на м е к а е т  зн ак  же н ск ого  деторо дного  органа ,  на ри сован ны й 
перед  вер бл ю до м на Ко м ар к о вск о й  писанице  (табл.  6,X X IV — 3).  К у л ь 
товыми ж е  являются ,  по-видимому,  деревья ,  выб итые рядом  с живот-  
ны ми -и зы хам и (табл.  19,50; 22, 63).

Чт о к асается  рисунков  змей,  то следует  заметить,  что змеи,  с одной 
стороны, «сл уж ил и »  по м ощ ни ц ам и ш ам ан ов ,  о б ер егаю щи м и  скот от з а 
болеваний,  отпу гив аю щ им и от скота (особенно от овец)  зл ы х духов,  с 
другой — «способствовали» изл еч ив ан и ю чело века  от болезней глаз  и 
ног [ К атан о в ,  1893 ( I ) ,  с. 29— 30; 1893 ( I I ) ,  с. 17; Ив ано в ,  1955, с. 213].

И з о б р а ж е н и я  к а м л а ю щ и х  ш ам а н о в  с бубнами,  а т а к ж е ,  очевидно,  
их духо в- пом ощни ков  в о б р аз е  людей,  птиц, зверей и змей со ста вл яю т 
часть  оп и сыв аемы х нами рисунков.  И з о б р а з и т е л ь н а я  и стилистическая  
близость  этих рисунков  с рисун кам и на сам их ш а м а н с к и х  бубнах,  ка к  
это было  п о к а за н о  выше,  п о д т в ер ж д а е т  наш е мнение.  Н а  ш ам а н с к и х  
бубнах  и з о б р а ж а л и с ь  как  сами  ш а м а н ы  с бубн ами или лукам и,  т а к  и 
ан троп омор фны е  пешие и конные духи и боже ств а  с палкой,  ветвыо или 
луком в руке.  Кроме того, на бубнах  н ари со ван ы  птицы (орлы,  к у к у ш 
ки, вороны,  филины и т. д . ) ,  кони, косули,  олени,  лоси,  козлы,  медведи,  
собаки,  змеи,  лягуш ки ,  ящер ицы,  жук и,  а т а к ж е  солнце ,  луна ,  звезд ы 
и д ер евья  [И ванов ,  1955].  Н а  ка мнях ,  к а к  мы видели,  на ри сован ы те ж е  
существа ,  толь ко  не в т ако м  полном наборе ,  но это м о ж е т  о бъясн ять ся  
тем, что мы еще не с о бр али всех рисунков.

Ш а м а н ы  на плоскостях  ка мн я  и з о б р а ж а л и с ь  не всегда  реал и сти ч 
но (табл .  11,20,21).  По-вид имом у,  ш а м а н а  ж е  и з о б р а ж а е т  а н т р о п о м о р ф 
ная  ф иг ура  с головой хищной птицы (вероятно,  о р л а ) ,  в ы би тая  со с т о я 
щей перед ней л о ш а д ь ю  на  Сулекск ой писанице  (табл .  48,2,3).  Орел ,  
к ак  известно,  слыл у сибирских н аро дов  род о н ач ал ьн и к о м  шаман ов ,  а 
у х а к а с о в  сам ш ам а н с к и й  костюм си м в о л и зи р о в а л  собой птицу, в к о 
торую вр емена ми п р е в р а щ а л с я  ш ам а н ,  «по сещ ая»  другие  миры [ П р о 
кофь ева ,  1971, с. 70] .  В Х ак асск о м  об ла стно м музее  хр ани тс я  головной 
убор ш а м а н а  — ко л п ак  с пришитой сверху высушенной головой берку-
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та .  К р ы л ь я  берк ута  ино гда  при ши вал и сь  и к  плечам,  а его когти  — 
к по лам ш ам а н с к о й  о д е ж д ы  [ П а та ч а к о в ,  1958, с. 97] .  В линейном сти
л е  хорошо в ы р а ж е н ы  о б р аз ы  бегущих к а м л а ю щ и х  ш а м а н о в  (табл.  38) .  
При этом один из них с луком  в ру ка х  н а п ад а е т  на ант ро по м орф но е  
м уж ск ое  и з о б р а ж е н и е  злого  д уха  с харак терно й палицей в руке  
(табл.  3 8 , / ) .  М о ж е т  быть,  ш ам ан ис тск их  «горных дев» или сыновей 
«хо зяина»  горы п р ед ста в л я ю т  собой линейные человечки,  которые,  к ак  
и на б уб на х  [И вано в ,  1955, с. 207 и 217] ,  стоят  р я д а м и  или в зя вши сь  
за  руки по три,  четыре,  семь,  девят ь  и более  фигур (т абл .  3 ,V I I ; 4,Х;
6,XX— XXIII ;  табл .  7; 8,6,7,9; 10,У8,19; 18; 29).

О т р а ж е н и е м  особых веровани й и на д е ж д ,  никогда не в с т р еч а в ш и м 
ся па ш а м а н с к и х  пр и н а дл е ж н о с тя х  и, следов атель но,  о б н а р у ж е н н ы м  
впервые,  я в л яю т ся  воспр оизведения  ц и кл а  эротических сцеп (табл.  10,/7; 
13,28,29, вверху;  21,55,59; 22 ,60; 25 ,74) 3. Многие  линейные  «фертооб-  
разны е»  человечки — это, вероятно,  же н щи ны ,  о ж и д а ю щ и е  детей 
(табл.  7,3,4; 8 ,10; 9,12,13,15; 18, 49, внизу;  22 ,60, вверху;  26,77).  Д р у 
гие сцены с вяза н ы  у ж е  с поя влением по томств а  (табл.  8,8; 9 , 13,15, с п р а 
ва;  10,16; 31,2).

Эти рисунки,  несомненно,  имеют рит уа льн ый х ар акт ер .  Они с в я з а 
ны с куль том плодородия ,  с мол ениями об избавлени и от т я ж к о г о  н е 
д у г а — ж енск ого  бесплодия ,  о подаянии небесными си лам и душ — з а 
родышей детей.  Ч а щ е  всего молили о ро ж д ен и и  сыновей,  к а к  п ря м ы х  
п р о д о л ж а т е л е й  рода.

О том,  что и з о б р а ж а л и с ь  ж ен щ и н ы -ж е н ы ,  т. е. лица ,  з а н и м а ю щ и е  
опред еленн ое  пол ож ени е  в обществе ,  свид етельствую т фигурки ж е н щи н 
с д в у м я  ко сами (табл.  8,8; 10,17, сл е в а ) .  Известно,  что хака с с к и е  д е 
вушки до з а м у ж е с т в а  носили от 6 до 20 косичек (ха,к. сурмес),  а ж е н 
щ и н ы — то ль к о  две.  Н а  на ших  рисунках ,  судя  по эт ом у при знаку ,  с о 
вершенно отсутствуют дев ичьи и з об ра ж ени я .

Ра сс м о тр е н н ы е  вы ш е  рисунки чисто ритуально го  на зн ач ени я  — это 
зн ач ит ел ьн ая ,  но д а л е к о  не единст венна я  тема  из у ч а е м ы х  на с к ал ь н ы х  
из ображ ен и й .  И з в е с т н а я  часть  рисунков  на к ам н е  о т р а ж а е т  образы ,  
за и м с т в о в а н н ы е  из ф о л ь к л о р н ы х  произведений х а ка сско го  нар ода .  
К  с о ж а л е н и ю ,  ввиду выбо рочное ™ и неполноты н аш и х м атериа лов ,  
компози ции ф о ль кл орно го  про и схожд ен ия  остаются ,  в сущности,  еще 
не в ы я в л ен н ы м и  д а ж е  в малой степени.  О д н а к о  они несомненно и м е 
ются.

Так ,  среди линейных  фигур,  вы бит ых  на  оглахти нских  плитках ,  в ы 
дел яется  ш а г а ю щ е е  ант ропо морф ное  существо  (с обозн аче нн ыми к и 
стями,  рук  и ступнями ног) с семью головами,  отве тв л я ю щ и м и с я  от 
единого  ту ло в и щ а  (табл .  3 1 , / ) .  Е д в а  ли мы ошибемся ,  у т в е р ж д а я ,  что 
на плитке  воспроизведен известный п ерсон аж  хака с с к и х  с к а з о к  —  «ка-

3 Аналогичные сцены выбиты и на плитах курганов на оз. Ш ира  [Рыгдылон, 1959, 
табл. 1, рис. 2; 11,5; V II ,3,6], что свидетельствует об их распространении на поздних 
писаницах Хакасии.
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щей -бессмертный в лице  ув ертли вого  Чельбигепа ,  имеющего 7 голов» 
[К а т ан о в ,  1893 ( I I ) ,  с. 17].

Ф ол ь к ло р н ы е  истоки имеет и цел ьна я  композиция,  выбитая  на с к а л ь 
ной плоскости О глахти нских  гор. Мы имеем в зилу  в ы ра зи тельн ую  
сцену охоты i k o h h o i o  лучн и ка  с соба ко й на крупного  волка ,  уже по
р а ж е н н о г о  стрелой в переднюю левую  л о па тку  (табл.  4 0 , / ) .  Зд есь  в 
первую очерель  приходит  па п ам ять  широко ра спро странен ное  в п а р о 
де с к а з а н и е  о бо га тыр е  Ир-Тохчине ,  гонявшем но Ю ж н о й  Хакасии м а 
терого  волка  и д а в а в ш е г о  имена  тем рекам ,  которые он в пылу погони 
пе репр ыг ив ал  на коне. При этом, с трел яя  в волка  из лу ка ,  в верховьях  
А б ак а н а  его «догнавши,  он прострелил зверю грудь» [Кат аи ов ,  1907, 
с. 268— 269] •

Наконец,  имеется  третья ,  довольно зн ачит ельн ая  по количеству,  к а 
тегории на ск ал ьн ы х  рисунков.  Это про из ведения  вполне  мирского  со
д ер ж а н и я .  К ним, по-видимому,  относятся  п реж де  всего на чертан ны е 
на плитках  выкройки,  д ет а л и  вышивок,  и зо б р а ж е н и я  цветов и птиц 
(табл .  5,XIX; 12,26; 14; 20,5,5; 2 2 ,63, спр ава ;  23; 31,3; 42; 43; 44,2).  
Вероятно,  масте ри цы из числа пастушек,  о б ме н и вая сь  опытом на пр ед 
горных пас тбищах,  не имея бумаги,  чертили о б р аз ц ы  выкро ек  и другого  
ху дож ествен но го  руко делия  па подручных ка менн ых плитках .  Но и в 
данном  сл уч ае  это д е л а л о с ь  не из-за  праздног о  в р е м я пр епр ов ож дени я,  
как  об этом писали иные авторы.

Несомне нный эстетический вкус и потребность образ ног о  восприятия  
мира ,  а отнюдь не без дел ье  в ы зы в ал и  к ж и зн и и другие  сюжеты.  Н а 
пример,  из вполне реальной  ж и зн и  взято  воспроизведение  ве рбл ю да,  
з а п р я ж е н н о г о  в арбу  (табл .  4 6 , / ) ,  или отдельной телеги (табл.  43) .

Мы считаем т а к ж е ,  что об ра з ы  нек оторых  живо тны х,  особенно д л и н 
ноногих породистых коней,  часто оседлан ны х,  вы зва ны естественной 
мечтой молодых пастухов о собственном скак уне  (например,  табл .  \6,44; 
17,46—48; 19,52,53; 20; 22 ,61; 24,65; 25,74 ; 32, вни зу) .  И м енн о  к так о м у  
случ аю  относится  и по яснител ьна я  надпись  «копь» на плитке  38 
(табл.  15). Подпись  по на доб ила сь ,  чтобы отдел ить  рисунок гордого 
с ка к у н а  от и з о б р а ж е н и й  меринов-изы.хов.

Д р у г о м у  молодому скотоводу,  возможно,  и м п он и ровала  д ол ж но сть  
куче ра  v русского купца,  у п р а в л я ю щ е г о  пор одистым рысаком,  з а п р я 
ж е н н ы м  в кр ыт ый э к и п а ж  на рессорном ходу (табл.  32, вверху) .  А в 
тор рисунка ,  судя  по всему, отлично зн а л  подобные кареты.

Третий ху дож ни к са м об ы тно  воспроизвел  па с к а л е  увиденн ый им на 
лубочной ка р т и н к е  герои зи ро ван ны й о б р аз  русского сол да та  « И вап а -  
б ог ат ы ря »  (табл.  5,X V I I ) .  Н е  м ож ет  ли  быть  т а к ж е ,  что к а р и к а т у р н ы м и  
о б р а з а м и  иностранных с ол да т  с тех ж е  лубоч ны х кар тино к н авеяны  
у ни к а л ь н ы е  гео м етр из иро ванны е человечки,  выбитые на плитке  25 
(рис. 16; табл .  12)?

С воздействием в само м конце XIX и н а ч а л е  XX в. русской н а р о д 
ной ку льтуры на культ уру х а к а с о в  с в я з а н ы  и некоторые другие  п о д о б 
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ные из о б р аж ен и и  на камне,  как-то:  стол,  стулья ,  с а м о в а р  (рис. 2) ,  т о 
поры (табл .  43) ,  д в у х э та ж н ы е  здани я  (табл.  44) ,  а т а к ж е  здани я  к а 
менной кл ад ки  тина колокольни и трех главой церкви в с. Аскизе 
(табл.  45; хак.  Tiieipuo 'н ебе сн ы й  д о м ’). Подобные рисунки вос пр ои зв о
дили нев иданн ые  до  того и потому удивительные предметы и с о о р у ж е 
ния инородной,  но увлека тель но  интересной русской культуры,  п о р а ж а в 
шие во о б р аж е н и е  ху дож ни ко в  хакасов.

Д а л ь н е й ш и е  исследо вани я  хакасских рисунков,  основанные на б о л ь 
шем количестве  мате ри ало в ,  несомненно,  выявят  не только  узкие хроно 
логические  ра мки  групп и з об раж ен и й или д а ж е  от дел ьны е этапы в р а з 
витии из об раз ительно го  искусства хакас ско го  народа ,  но н обогат ят  н а 
ши зн ан ия  полным р ас кр ы ти ем  смысла  и значения  этих еще не давн о  
за гадо ч н ы х  н а ск ал ьн ы х «картин».



С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  
Р И С У Н К О В  НА  К А М Н Е

И з у ч а я  историю искусства ,  постоянно п р и 
ходится  -сталкиваться  с тем,  к а к  вы р а зи т е л ь н о  х у д о ж н и к  использует  
пр и ро дн ы е  ф о р м ы  и други е  «и зн ача льн ы е»  свойства  мате ри ало в ,  п е р е 
о с м ы с л я я  их эстетически.  Но  д а ж е  самого  искушенного  зрителя  р и 
сунки,  выб итые или в ы р е з а н н ы е  на  с к а л ь н ы х  поверхн остях  и о т д е л ь 
ных ка менн ых  плитках ,  п о р а ж а ю т  з а к л ю ч е н н ы м  в них глуби нны м ч ув 
ством родства ,  слия ния  ч ел о в е к а - х у д о ж н и к а  и п ри роды — его м а с т е р 
ской. Сейч ас  мы мож ем  л и ш ь  д о га д ы в а ть с я  или па какой-то  к р атки й 
миг ис пы тать  то чувство  непосредственного  об щени я  с миром,  которое  
со ста в л ял о  основу ми росоз ерца н ия  и художе ствен ног о  мы ш л е н и я  ху 
д о ж н и к а  прошлого.

С к а л ы  Х а к а с и и  х р а н я т  рисунки,  со зд ан ны е  несчетным числом по к о
лений.  Д р е в н е й ш и е  относ ятс я  к к а м е н н о м у  веку.  Р и со в ан и е  на к а м н е  
б ы ло  устойчивой тр ади ц и ей  на п ро тяж ен и и  многих тысяч елетий в э п о 
ху  бр о н зы  и раннего  ж е л е з н о г о  века ,  в дли те льн ый средн евеко вы й пе
риод.  Совсем недавно о б н а р у ж и л о с ь ,  что и сто-двести с ли ш ни м лет  
н а з а д  ж и т е л и  Хака сии  и сп ыты вал и  столь  ж е  нас то яте льн ую  по тр еб 
ность в «каме нной графи ке» ,  к а к  и их от да л е н н ы е  предки.  Ж и в я  в о к 
ру же н ии  др ев н их  н а с к а л ь н ы х  рисунков,  х а к а с ы  X V I I — XIX вв., е сте 
ственно,  о б р а щ а л и с ь  к эт ом у сво ео бр азн о м у  «виду» искусства .

В чем ж е  состоит его сп еци фи ка ?  Сов ерш ен но  очевидно,  что р а з м е 
ры и ко н фи гу р ац и я  поверхности к ам н я,  вы бран ног о  д л я  нанес ен ия  и з о 
б р а ж е н и я ,  во многом о п р е д е л яю т  м а с ш т а б  и р а с п о л о ж е н и е  рисунка.  
К р у п н ы е  и зо б р а ж е н и я ,  рассчи та нн ы е  на  вос при ятие  со зн ач ите льног о  
р а с с то я н и я ,— редкость.  О с н о в н ая  м асса  рисун ков  не п р е в ы ш а е т  в д л и 
ну и ши рин у 10— 20 см. Т а к и е  и з о б р а ж е н и я  п р е д п о л а г а ю т  одного  или 
р е ж е  двух-тре х  зрителей,  ко торы е или д е р ж а т  в р у к а х  не больши е 
ка м е н н ы е  плитки,  или стоя т  около них, или д в и г а ю т с я  вдоль  с к а л ь 
ного к а р н и з а  по узкой тропинке .  С о з д а е тс я  впечатление ,  что рисунки —  
это в зн ач ительно й степени ра зговор  х у д о ж н и к а  с сам им  с о б о й Р и -

1 Но, вероятно, есть и исключения, например орнаментальные мотивы, выкройки 
и детали вышивок, рассчитанные, по-видимому, на показ.
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с о в а л ы д и к  ис р ассчи ты вал  на поощрение  и д а ж е  па простое  со пе ре ж и 
вание  з ри теля  — его рисунки «бескорыстны».  Это  з а с т а в л я е т  с ещ е  
больш ей остротой почувствовать  их непосредственность и искренность.

Д р у г а я  в а ж н е й ш а я  особенность ин тересующих нас  рисунков  о п р е 
д ел яется  ф ак т у р о й  бле к ло -фиол етовой песчаниковой плиты — ее г л а д 
кой или шерохо ватой,  «слоистой» или зернистой поверхностью, покрытой 
т р е щ и н а м и  и ц а р а п и н а м и ,  сколотой и выветривше йс я .  Всякий,  кому п р и 
ход илось  р а з ы с к и в ат ь  и зо б р а ж е н и я  па  камне,  знает ,  к а к  подчас  т р у д 
но р а з г л я д е т ь  эти р и с у н к и — т а к  органично с л ив аю тся  они со своим 
естественным фоном.  Х у дож ни ки  пре кр асн о пон им али х а р а к т е р  своего 
м а т е р и а л а  и творили  в полном согласии с ним, не н а р у ш а я ,  а о б о г а 
щ а я  с л о ж н у ю  поверхность  камн я,  к а к  бы впле тая  еще  один узор  в п р и 
родные орна мен ты  скал .  Слиян ие  рис унка  с поверхностью к а м н я  у с и 
л и в а е т  особенности его освещения.  Сол нечные лучи,  то в ы я в л я я ,  то, 
наоборот ,  с к р ы в а я  и зо бра ж ени е ,  под чиняют ж и з н ь  рису нка  п ри родн ы м  
ритмам.  В а ж н о  т а к ж е ,  что естественное освещение чр езв ыч ай н о о б о г а 
щ ае т  в ы р ази тельн ость  простых линий рисунка  — они стан ов ятс я  и з м е н 
чивыми,  по дв иж ны ми,  пр и об ретаю т  цветовую окрашенность .  П у л ь с и р о 
вание  теней и по б лескиван ие  отдел ьны х сколов  в контуре  н а с к а л ь н ы х  
рис унков  — красивое,  часто  н е за б ы в а е м о е  зрелище.

Х а к а с с к и е  рисунки на песч ани ко вых пли тах  о б л а д а ю т  всеми л у ч ш и 
ми ч ер там и  народног о  искусства,  которое  всегда от ли ча ет  обостренное  
чувство м а т е р и а л а  и до ст иж ени е  предельной  ясности и в ы рази тельн ос ти  
и з о б р а ж е н и я  при м ак си м ал ьн о й  отобра пности и скупости средств х у д о 
ж ес твенн ог о  вопл ощ ени я.  Под чер кнем ,  что последний принцип —  это  
м у д р о е  п о д р а ж а н и е  п р и м ер у  самой природы, ж и в у щ е й  по за к о н у  м а к 
си м ал ьн о й  цел есообразности.

П е р е й д е м  теперь  к а н а л и з у  средств  худо жес тве нного  в ы р а ж е н и я  
хакасского ри сунка  на  камне.

С р а з у  ж е  оговоримся:  наши н а б л ю д е н и я  над  стилем рисунков  и м е 
ют п р е д в а р и т е ль н ы й  х ар акт ер .  Это  опр ед еляе тс я  д в у м я  причинами.  
Во -первых,  ограниченностью самого  изуч аемого  м а те р и а ла .  Н е т  с о м н е 
ния в том,  что в н ед ал ек о м  будущ ем ученые зн ачите льно р а с ш и р я т  н а 
ши п р е дста влени я  о хака с с к о й  нар одной  «ка менной графике» .  В т о р а я  
п ри чи на  св я з а н а  к а к  с первой,  т а к  и с в а ж н ей ш е й  отличительной осо 
бенностью на ш и х  рисунков  — их своеобр азн ой стилистической п естро
той. П е р е л и с та й те  ст ра н иц ы а л ь б о м а  — перед вами пройдут  и з о б р а 
ж е н и я ,  в чем-то б ли зк и е  м е ж д у  собой и в то ж е  вре мя  очень р а з л и ч 
ные. Со верш ен но  очевидно,  что ни одна  иная,  более  д р ев н яя ,  эп оха ,  
о с т а в и в ш а я  после  себя  гр а в и р о в а н н ы й  рисунок в Ю ж н о й  Сибири,  не 
з н а л а  тако го  р а з н о о б р а з и я  и н ди ви ду альн ы х почерков  ри с о в а л ь щ и к о в .  
Н о  если особенности этих  р а з н о о б р а з н ы х  «мане р» р и сов ан и я  не т а к  
тру дн о  увидеть ,  то опр ед елить  их словесно — поистине  не п рос тая  за 
дача. И действительно,  п р ед ел ьн ая  ограниченность  технических при емов,  
с п о м о щ ь ю  котор ых  вып ол ня ется  и зо б ра ж ен и е ,  при водит  ,к тому,  что
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мы, например,  выну ж дены  говорить лиш ь о чуть более  или чуть менее 
углубленной линии,  об ак к уратн ом  или не брежн ом  ее исполнении.  
Но  степень углубления  и «аккуратн ость»  к а ж д о й  линии — своя  едва  л а  
не в ка ж д о й  группе рисунков,  а то н в к а ж д о м  рисунке.  Т а к  ж е  трудно 
писать и о мере условности рисунков  — ведь они перед ают  наибол ее  
общие признаки и з о бра ж енн ы х объектов .  Все рисунки плоскостные и 
выполнены они о б об щ аю щ и м и  линиями,  во многих из них особую роль 
играет  силуэт и т. д.

Все ж е  попытаемся  выделить  п о х а р а к т е р и з о в а т ь  хотя  бы в самом 
общем  впле те несколько «манер» в исполнении рисунков ,  котор ые  уж е  
сейчас,  при первон ача льном  их изучении,  з а с т а в л я ю т  сосредоточить  на 
себе внимание .

Начнем  с самого  обособленного  стиля рисунков,  который,  к а к  нам 
пре дс тавляется ,  мог пер во н ач ал ьн о  слож ит ьс я  в резьбе  по дереву  (см. 
из о б р а ж е н и я  па ш к а т у л к а х  — рис. 20,23),  а затем  р аз ви тьс я  и в « к а 
менной графике» .  И з о б р а ж е н и я  на  камн е  и дереве  имеют не толь ко  
единую технику — резьбу,  но и об щи е из лю бл енн ы е и з о б р а з и т е л ь н ы е  
мотивы (это кони или конь, везущий повозку,  са ни ) .  Очевидно,  что 
и з о б р а ж е н и я  коней имеют свой достаточно опре де лен ный  канон про
порций:  нарочито малень кие  и зы ск анн ы е  головы и удли нен ны е ноги. 
С а м а я  я р к а я  отличител ьна я  черта этой м ане ры  — вы с о к а я  степень  рит- 
мпзированности легкой од норядной линии,  что п ри да ет  ей особую х р у п 
кость и изящество .  Х уд о ж н и к  пр ек расн о владе ет  гибкой линией,  но 
соединяет  ее с прямыми,  на мерен но  угловатыми.  Это  соз д ае т  неп ов то 
риму ю острую выразите льнос ть  рисунков.  О д н а к о  д е к о р а ти в н о е  пони
мание  линии сочетается  здесь с большой конкретностью видения  — по
смотрите ,  как достоверно (хотя и без изли шней д ет а л и з а ц и и )  пе ре д ан а  
сбруя  коней или их гривы и хвосты,  расчер че нные на от де льн ы е  п р я 
ди.  Несомненно,  что подобный рисунок тр ебо ва л  особого н а в ы к а  и о п ы 
та от худ ожника .

Д р у г а я  группа рисунков м ож ет  быть выдел ена  (хотя и не столь  оп 
ределенно)  по тому ж е  принципу сходства со стилем рисунков ,  в ы п о л 
ненных в ином материале .  Это  силуэтные  и зо б р а ж е н и я  коней,  н а п о м и 
н а ю щ и е  ап п ли к ац и ю  (табл.  36 ,1,2\ 48,2).  Вся поверхность  рис унка  р а в 
номерно углублена .  И з о б р а ж е н и я  п роп орц ио н альн ы и ли ш ен ы  какой-  
либ о утрировки.  В то ж е  время в ха ра к т е р е  рисунка  — о п р еделен на я  
устойчивость нескольких отличительных приемов и з о б р а ж е н и я :  силуэт  
очерчен «выпуклыми» ,  при зв анн ыми передать  объем лини ями,  по места  
их соединения фиксирую тся  с по мощ ью  небольши х гео метр и зи ро ванн ых  
отрезков .  В есьм а возможно,  что отличительной чертой данн ой м ане ры  
и з о б р а ж е н и я  жи вотн ых  являет ся  прием отчетливой передачи всех из 
гибов за дних чуть согнутых ног и и з о б р а ж е н и е  передних ног с легк а  у к о 
роченными.  Кр оме  из о б р а ж е н и й  коней в манере,  з а с т а в л я ю щ е й  вспо м 
нить апп ли ка ци ю ,  выполнены фигу ры птиц, пре дсто ящих  у д р ев а  ж и з 
ни (табл.  5,XIX) .
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Среди рисунков,  воспроизведенных в книге, мо жн о  выделить  и з о б р а 
ж е н и я  жи вотны х,  исполненных очень индивидуально.  Но  их общей ч е р 
той являетс я  ж и з н е н н а я  достоверность  облика .  Вот л ош адь ,  и з о б р а 
ж е н н а я  «н ез амк ну тым контуром» (табл.  33,2).  Линии рисунка  очень 
пластичны,  хотя и сохра ня ют  простоту и лако ни зм.  Худ ож ни ку  удал ось  
перед ать  не толь ко  более  свободное,  чем на других рисунках,  дв иж ен и е  
животного ,  но и определенн ое  его состояние  —  насторожен но сть  и h c i i v i . 

Д р у г о й  пример — конь на камн е  (i5 (табл.  24) .  И з о б р а ж е н и е  это по 
о б л а д а е т  столь  определен ным  эм оци она льным  соде рж ан ие м ,  но н а д е 
лено исключительной убедительностью в передаче  жи зн ен н ы х форм.

По приведенным выше свидетельствам ученых XIX — на ч а ла  XX в. 
нам известно,  что ряд  рисунков  был выполнен подростками.  .Мы вспо
минаем об этом, гл ядя  на некоторые из об ра же ни я .  Дейс твит ел ьн о 
ли это рисунки мальчи ков -па стухов  — с к а з а т ь  трудно,  но отдельные 
и з о б р а ж е н и я  построены, к а з а л о с ь  бы, по особым за к о н ам  детского р и 
сунка .  Таков ,  например,  д в у х э та ж н ы й  дом,  стены которого  ра зве рну ты  
в одной плоскости п одно пз окон которого  «упирается»  в стену 
(табл.  44) .  Тако вы,  вероятно,  и зо б р а ж е н и я  некоторых лош адей 
(табл .  \7,46,47) — они воспринима ютс я  не как  подчеркнуто  условные,  
а как неумелые.  Кр оме того, важно,  что подобные рисунки единичны — 
они не повторяютс я ,  не о б р аз у ю т  стилистической группы.

К нескольким рисункам,  условно на зв ан н ы м  памп «детскими»,  пр и 
м ыка ет  д р у га я ,  более многочисленная  и менее оп реде лен на я  по своим 
х а р а к т е р и с т и к а м  группа рисунков.  Ее созд ате ли из бра ли крайне  у п ро 
щенную пе ред ачу  форм,  часто о б л а д а ю щ и х  примитивными пр о п о р ц и я
ми.  Л и н и я  v больш ин ств а  подобных рисунков  не имеет  об ъ емн о -п л а 
стического  х а р а к т е р а .  Он а  ли ш ь  об оз начает  границы и з о браж ени я .  Р и 
с у н к и  иногда  н еб ре ж н ы  по исполнению (см. и зо б р а ж е н и я  41,45,48,74 на 
табл .  16,17 и 25 и др .) .  Внутри данной группы рисунков  отметим ряд 
фигур животных,  за по лне н ны х  ор н а м е н та л ь н ы м и  мотивами (табл.  12,2-/; 
К), 42,44 ; 17,47\ 19,5,)). Иног да  линии, расч л ен яю щ и е  из ображе ние ,  от 
дел я ю т  одну часть те ла  животн ого  от другой,  но общий дек ора тив ный  
принцип ор н а м е н т и р о в а н и я  фигуры сохраня етс я  едва  ли не во всех 
перечисленных рисунках.

Д л я  т о ю  чтобы более дет альн о  сис те мат из ир ов ать  эту группу и з о 
б р аж е н и й  (что, вероятно,  будет  во зм ож н о сд елать  только со времене м) ,  
необходимо р ас ши ри ть  круг  наблюдений,  при вле к ая  новые мате ри алы.  
Вместе  с тем уж е  сейчас  очевидно,  что а н а л и з  собственно сти ли стиче
ских примет  и з о браж ен и й па камне  имеет своп пределы.  Когда  мы 
с та л к и в а е м с я  со схем ати чны ми  рисунками,  выполненными однородно. ! 
.нишей и п е ре даю щ им и очень ограниченные мотивы д виж ен и я  (покоя 
пли неспешного ш естви я ) ,  когда ритмич еская  ор гани за ц ия  этих р и с у н 
ков едва намечена ,  приходится  признать,  что выделение  отдельных 
групп из о б р а ж е н и й  в этих  с луч аях  в оз м ож н о только па основе ик оно 
графических пр и зна ков  рисунков.  Это у ж е  сдел ан о выше.
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Все с к а з а н н о е  с еще б о ль ш им  основанием м ож н о отнести к кон ту р
ным и з о б р а ж е н и я м ,  бли зки м к  э л е м е н т а р н ы м  схемам.  Мы имеем в ви 
ду  в первую очередь м но гочисленн ых лине йных человечков.  Известны 
б ли зк и е  и зо б р а ж е н и я ,  п р и н а д л е ж а щ и е  к более  древним пл астам  си
бирской «ка менн ой графики».  Н о  в р я д  ли  мы ошибемся ,  если с к аж ем ,  
что именно на р о д н о м у  рисун ку XV III  — н а ч а л а  XX в. присущ особый,  
по вышен ны й интерес  к  р а з н о о б р а з н ы м  по своим ж е с т а м  ф и гу р к а м  че- 
ловечков-схем.  И менн о  они во многом оп р е д е л яю т  лицо этого с в о е о б р а з 
ного искусства .

З а в е р ш а я  наш  небольшой  экскурс,  отметим еще несколько  черт, 
свойственных х а к а с с к о м у  рис унку на камне .  Упомянем,  что в целом 
п р о б л ем ы  сю ж етн ой компози ци и р а з р а б а т ы в а л и с ь  в ха к а с с к о м  н а р о д 
ном искусстве.  Н а и б о л е е  н а г л я дн о  это видно на  пр и мере  из об ра же ни й 
на бубнах  [ И ван ов ,  1955] и на д еревянн ых  ш к а т у л к а х  (рис. 20; 23) ,  но 
имеются  они и на  с к а л а х  (рис.  2; 13; т аб л .  35; 37; 38, / ;  40 , / ;  4 7 , / ) .  Од на ко  
больш инств о  рисунков  на ка мн е  пр е д с та в л я е т  собой или отчетливо в ы 
р а ж е н н ы е  одиночные и з о б р а ж е н и я ,  или одиночные и зо б р а ж е н и я ,  сов 
м ещ ен ны е в хаот ич н ые (иногда ,  по-видимому,  р а зн ов рем ен н ы е)  « к о м 
позиции».  Н еу р е гу ли р о в а н н ы е  «ко мпозиции» встреча ютс я  ед ва  ли не 
во все эпохи сущес тво вани я  ри сун ка  на  камне ,  но т а к ж е  и в э т н о г р а 
фических ри су н ка х  других на р о д о в  Сибири [И вано в ,  1954, с. 764 и др . ] .  
Т ако е  понимание  соотношения рисунков  в «кам енн ой г рафи ке »  XVIII  — 
н а ч а л а  XX в. существенно р а с ш и р я е т  на ш и пр ед ста влени я  о за ко н ах  
нар одно го  худ оже ствен но го  мышл ени я.

О п и ш ем  основные в а р и а н т ы  не урегулир ованн ой «композиции».  Так,  
многие  рисунки следуют  один з а  другим:  часто  м е ж д у  и з о б р а ж е н и я м и  
отсутствуют д а ж е  мин им ал ьн ы е  инте рвалы,  нередко контур ы их сопр и
к а с а ю т с я  и слив ают ся .  Многие  фигу ры па  п лит к ах  р а с п о л о ж е н ы  под 
углом  д р у г  к д р у гу  — понятие «верха»  и «низа»  поверхности,  несущей 
на  себе рисунки,  исч езает  (ср. то  ж е  у м а н с и — [И вано в ,  1954, с. 7 61 ] ) .  
С о з д а е тс я  э ф ф е к т  перечисления  р а з н о м а с ш т а б н ы х  и зо браж ен и й .  Д а ж е  
в тех  случая х ,  когда ,  к а з а л о с ь  бы, м о ж н о  про следить  сю ж е тн у ю  в з а 
имо связь  нес ко льк их фигур,  не льз я  быть  уверенн ым,  что эт о  сюжет ,  а 
не случа йное  соседство  рисунков .  Впе чатл ени е  стихийного слож ени я  
этих  «компози ций» чр ез вы ч айн о ус ил ив ается ,  ког да  мы с т ал к и в а е м с я  
с н а л о ж е н и е м  одной ф иг уры на  дру гу ю  (на пример,  т абл .  21,55) .  В е р х 
ний «слой» рисунков  нанесен так ,  к а к  будто  бы р а с п о л а г а е т с я  на  чи
стой поверхности (табл .  23, в це н тр е ) .  Т а к и м  об раз ом,  этот  прием уни 
ч т о ж а е т  п р ед ста вл ен и е  о фоне  и зо б р а ж е н и я .  П о с к о л ь к у  фоном явля ется  
поверхность ,  х а р а к т е р  которой отличен от и з о б р а ж е н и я ,  фон вы я в л яе т  
особенности и з о б р а ж е н н о г о  и во сп р и н и м ается  к а к  поверхность ,  л е ж а 
щ а я  в иной плоскости,  н е ж ел и  рисунок.  В д ан н о м  случа е  с исчезнове
нием по н яти я  «фон» ис чезает  и отчетливость  рисун ков  -— они п р е в р а 
щ а ю т с я  в -клубок р а з н о н а п р а в л е н н ы х  линий (табл .  26 ,78).

Сущ ес твует  и другой в а р и а н т  н а л о ж е н и я  из о б р а ж е н и й :  не б о л ь ш а я
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фигурка  о к а з ы в а е т с я  в п р ед ел ах  контура  более крупной фигуры.  Р и 
сунки с о х р а н я ю т  отчетливость  внешних форм,  но теряю т отчетливость 
своего с о д е р ж а н и я  — никто,  кроме автора ,  не м ож ет  достовер но отде 
лить  смысл фигур первого и второго « п л а с т а»  из ображений .

В а ж н о й  особенностью на ш их  хаотичн ых  «композиций» являе тся  от
сутствие их ритмической органи зац ии.  Д а ж е  там,  где пет н а л о ж е н и я  
рисунков  др уг  на др уга ,  их р ас по лож ен ие  совершенно произвольно — 
это именно перечисление  фигур,  а не композиция.

Все ска за н н о е  о хаотичной «композиции» с очевидностью приводит  
нас  к мысли,  что тако й тип 'Композиции, во-первых,  о т р а ж а л  какое-то  
очень специфическое  понимание  поверхности ка м н я  к а к  м а т е р и а л а  ис
кусства,  а во-вторых, соответствовал  оп ределен ном у худ оже ствен ном у 
мышлению,  д л я  которого х а р а к т е р н о  понимание  творческого процесса,  
д ля щ е г о ся  во времени,— хочется сказ ат ь :  «с оздаю щегося  ус или ям и по
колений».  П рин цип  не урегулированн ой «композиции» н аглядн о о т р а ж а 
ет  суть на родного  искусства рисунка  па к а м н е  к а к  искусства к о л л е к 
тивного.  «Хоровое» на ч а ло  хака сско й «каме нн ой г ра ф и ки »  сл ож но  
пер епл етаетс я  с п ро явлен и ям и  инди вид уа льн ых ху дож еств ен ны х манер.

И т ак ,  хаотические  «композиции» не за м к ну ты  — потенц иал ьно  они 
могут быть  пр о д о л ж е н ы  со временем.  Д у м а е т с я ,  что други м п р о я в 
лением подобного  ж е  творческого  соз нан ия  яв л яе т с я  незаконченность  
и з о б р а ж е н и й  к а к  соз на те льн ый ху дож естве нный прием.  Н о  э та  мысль  
не более чем предпо ложен ие .  Д е л о  в том, что пр облема н е з а в е р ш е н н о 
сти н а ск ал ьн ого  рисунка  р аз ли чн ы х  эпох остается  н е р а з р а б о та н н о й  в 
наук е  в силу  своей ч ре з выча йн ой сложности.  Принцип т о ж д е ст в а  из о
б р а ж е н и я  н его объекта ,  л е ж а щ и й  в основе древнего  ху до жес тве нного  
мы ш лени я  и сохраненный на родны м искусством,  к а з а л о с ь  бы, и с к лю 
чает са му  во зм ож н ос ть  со зд ан и я  незаконченного  и з об ра ж ени я .

Из  определенного  родств а  творческого созна ния  х а к а с о в  XVII I  — 
н а ч а л а  XX в. и их пр ед ков  мо ж н о  сде лать  весьма в а ж н ы й  вывод.  И з у 
чение нар од но й «каменной графи ки» в ко мп лек се  иных проблем,  в ы д в и 
гаем ых  духовной ж и з н ь ю  на р о д а ,  м о ж е т  п о д ска за ть  ученым целый ряд  
отпр авны х моментов  д л я  ис следовани я  более древних пластов  ри сун 
ков на камне.

Но  р а с с у ж д е н и я  о «родовой» связи  «старого»  и «нового» х у д о ж е с т 
венного мы шл ени я ,  пр оя вив шегося  в ри су н ка х  Хака сии ,  не д о л ж н ы  
зат емн ит ь  м ы сль  о сво ео бр ази и худ оже ствен ног о  я з ы к а  на р о д н ы х  р и 
сунков  па  камне .  Сред и известных науке  о б р аз ц о в  этого  искусства нет 
пр ямых  воспроизведений более  древ н их  из об раж ени й.  Е щ е  ра з  под че рк
нем: общи й стилистический об лик  ха ка с с к о й  «к ам енн ой графи ки» 
вполне  оригинален.

*
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

П я т ь  н а ск ал ьн ы х  писаниц,  начертанных 
краской,  и шесть пунктов м есто н ах о ж д ен и я  выбитых рисунков,  о п и сан 
ных в этой работе,  п р е д с та в л я ю т  собой л и ш ь  небольшую до лю той 
части богатого  наследия  хака сско го  народного  творчества ,  ко торая  х р а 
нится пе в степах музеев,  а под откр ыт ым небом, на склонах  гор, на 
с к а л а х  и плитах  древнпх курганов.  Со времени создани я  этих писаниц 
прош ло  всего от 300 до 60 лет,  но вы дел ить  из огромной массы н а с к а л ь 
ных и з о б р а ж е н и й  н ар о д н ы е  рисунки х а к а с о в  у дал ос ь  только  теперь. 
Исслед ов атели ,  лично н а б л ю д а в ш и е  за работ ой художни ков ,  не п р и д а 
вали их пр ои зве дения м д о лж н о г о  значения .  Они не поняли народности 
н массовости этих па м ятни к ов  п п р е дубе ж де нн о оц ен ив ал и их как  копни 
с фигур древних писаниц.  В этом на ш л о  о т р а ж е н и е  пр енеб режи тел ьно е  
отношение  к х а к а с с к о м у  н аро д н ом у  искусству,  х ар ак тер н о е  для  многих 
этно гр аф ов  и археологов  XIX в. О р и гин альн ы е  и сам об ытны е  ком по зи
ции па я щ и ч к а х  и ш к а т у л к а х  оце ни валис ь  ими к а к  «грубая  резьб а»  [К уз 
нецова,  1898, с. 125], а к а м е н н а я  ск ульп тура  хакас ов  — к а к  п р ои зв ед е 
ния «испорченного в о о б р аж е н и я »  [ Р а д ло в ,  1894, с. 94].

Эти оценки,  ка к  уже  говорилось,  по влия ли и на современн ые  пре д
ставления .  Э тн о гр аф ы  не з а м е ч а л и  п пе изучали пам ят ни к и н а с к а л ь 
ного народного  искусства.  С с ы л а яс ь  па авторитетное  заявлен ие  
А. В. Адриан ова ,  некоторые ис следо ватели до сих пор при водят  ри 
сунки на к ам н ях  как о б ра з ец  п о д р а ж а н и я  новых петроглифов д р е в 
ним [Грязной,  1933, с. 42; Д э в л е т ,  1965, с. 130— 131]. Кон кр етн ый а н а 
лиз  из об ра ж ени й,  однако ,  опро вергает  этот в корне неверный, ничем н? 
обосн ова нны й взгляд.  Рисунки на ка м н ях  и с к а л а х  — типичные произ
ведения х а к асск ог о  народног о  искусства ,  и с о з д ав а л и сь  они в р а м ка х  
многовековой традиции,  преемственно связан ной  с искусством средне 
вековья .  Б л а г о д а р я  им уд алось  выявит ь  суще ст во ван ие  в новой отрасли 
х а к асско го  народног о  творчества  двух технических приемов,  для  ка ж  
дого из которых была  х а р а к т е р н а  своя устойчивая  иконо гр афи я  о б р а 
зов. П ер вы й  из них о х в атыв ал  все рисунки,  исполненные краской,  вт о
рой — выбитые и резные и зо б р аж ен и я .

Тр а ди ц и я  выб ива ния  или вы р е за н и я  рисунков  па ка мн ях  и ска л а х



была,  как  выясняется ,  р а спр ос тране на  н у соседних народ ов  Сибири — 
алтай цев ,  якутов,  бурят  и эвенков.  Тувинцы рисовали на с к а л а х  и 
кр аск ами .  С ю ж е ты  и стиль их и з об ра ж ени й во многом близки х а к а с 
скому искусству.  С ледовательно ,  на ск ал ьн ы е  рисунки нового времени 
следует  р а с с м ат р и в а т ь  ка к  явление,  х ар ак тер н о е  для  некоторых а б о 
ригенных народ ов  Сибири и п р о д о л ж а ю щ е е  традиции пре дш ествую щих 
исторических эпох. Д а н н а я  р аб от а  — л и ш ь  первый шаг  на пути к их 
более глубокому н широкому изучению. Очевидно,  что необходимо р а з 
вернуть сборы этого нового вида  источников творчества  народ ов  С и 
бири. Следу ет  воссоздать  цельную картину д ин ам ик и исторического р а з 
вития  народного  искусства аборигенов  Сибири от раннего  средневековья  
до современности.

О громные  прогрессивные изменения ,  пр ои сше дши е за годы С о в е т 
ской власти,  особенно в послевоенный период,  когда is нашей много
национальной стране  создано развитое  социалистическое  общество,  по л
ностью п реоб рази ли культуру и быт х а к асско го  народа .  С т а р а я  на ц и о 
н а льн ая  ку льтур а  давн о у ш л а  в прошлое .  Немногочисленный х а к а с 
ский народ из тьмы н еве же ства  поднялся  к вершинам  общечел ов ече 
ской культуры. В одном строю со всеми н а р о д а м и  своей Советской Р о 
дины он созидает  единую социалистическую культуру.  У х а ка сов  по яви
лись  од арен ны е и вы сок о к в а ли ф и ц и р о в а н н ы е  творческие  работники в 
ра зличны х о т р а сл я х  ку л ь т у р ы  и искусства .  Т а л а н т ли в ы е  худ ожники и 
ску льпторы Хака сии  плодотворно рабо т а ю т  во всех ж а н р а х  и з о б р а 
зительного искусства .  Теперь не надо  рис овать  на с к а л а х  и каменных 
плитках .  И если еще встреч аю тс я  люб ит ел и выбить  на ска ле  (иногда 
поверх бесценных с о хра ни вш их ся  до наш его  времени древних и з о б р а ж е 
ний) свои ф а м и л и и  или какие-то  рисунки,  то, к ак  известно,  т а к а я  
страст ь  в н аш е  время яв л яе т с я  свидетельством не ку льтуры того или 
иного человека,  а его бескультурья .  М е ж д у  прочим,  не грамотны е х а 
кас ские  ху дож ни ки  X V I I — XIX вв., используя  камень  — этот т я ж е л ы й  
и !малоудобный д ля  плоскостного из образит ельно го  искусства м а те р и 
а л ,— никогда не наносили свои рисунки поверх древних,  оставленных 
их дал ек им и предками.  Они всегда  вы б и р ал и  д ля  этого свободные 
с к ал ьн ы е  плоскости или упавшие,  от кол овш иес я  от утесов гладкие  
плитки.

Пр ин ят ый в нашей стр ан е  « За к он  об ох ра не  па м ятни к ов  истории 
и кул ьтуры» и статья  68 новой Конституции С С С Р  берут  под на д еж н у ю  
ох рану  па м ятни к и истории и прошлой ку льтуры советских народов  н 
среди них — вновь откры ты е и еще м а л о  изученные рисунки хакасов  
X V I I — XIX вв.— новый и бесценный источник д ля  изучения  многих сто
рон жизни,  быта  и духовной кул ьтуры на ш их  предшественников .
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О П И С А Н И Е  П И С А Н И Ц

М А Л О А Р Б А Т С К И Й  П И С А Н Е Ц

Н а п р аво м  берегу  р. М а л ы й  А р б ат ы  (хак.  
Kinia Арбайт),  пр авого  приток а  А б а к а н а ,  в 8 км вы ш е  дер.  М. А р б а 
ты, п р о т я н у в ш а яс я  вдоль  ручья  д ли нно й гривой гора А р б ай т  о б р ы в а 
ется  с к а л ь н ы м  о б н а ж е н и е м  к юго-юго-востоку .  Эта  с к а л а  русскими 
н а з ы в а е т с я  П иса нец ,  а х а к а с а м и  П1зел1г х а я  или Ч и п р а т  хая .  Вокруг  
с к а л ы  течет в п а д а ю щ и й  в М а л ы й  А р б ат ы  П и с а н ы й  ключик.  П о в е р х 
ность с к а л ы  — высота  ее до  20 м и шир ин а  23 м — д роби тся  на  мн о
ж е с т в о  от де льно вы с ту п а ю щ и х  г л ы б о о б р а з н ы х  плоскостей (рис. 9) .  
Верхни е  глыбы на ви са ю т  над  нижн им и,  о б р аз у я  нек оторое  подобие 
к ар н и за ,  з а щ и щ а ю щ е г о  от р а з м ы в а н и я  н а р и со в а н н ы е  кра сной охрой ри 
сунки,  беспо рядо чно р а з б р о са н н ы е  по отде льн ым выступам основания  
ска лы,  почти на  всем ее п р о т я ж е н и и  (рис. 10).

П о  своей те ма тик е  и з о б р а ж е н и я  п о д р а з д е л я ю т с я  на д ве  группы: 
1) ант р о п о м о р ф н ы е  личины; 2) т а м г о в и д н ы е  знаки.  Р ис ун ки первой 
группы сохр ани ли сь  зн ачите льно х у ж е  и исполнены охрой малинового  
оттенка ,  в то вре мя  к а к  зн ак и —  ры ж е в а т о й .  Это  свидетельс тв ует  о том, 
что на с к а л е  — д в а  ра зн о в р е м е н н ы х  п ласта  и зо браж ен и й .  Б о л е е  д р е в 
ний в оз рас т  личин п о д т в ер ж д а е т с я  неск олькими с л уча ям и их ч ас тично
го п е р е к р ы ва н и я  та мго в и дн ы м и  з н а к а м и .  Р и сун ки  первой группы с о 
з д а н ы  в |эпоху эн еоли та  [Л еонт ье в ,  1970 (1),  с. 212] ,  а второй —  в д о 
вое  время.  Н и ж е  дае т с я  опи сание  толь ко  верхнего пл аста  и з о б р а 
жений.

Рисунок 1. Н а  высоте  1,4 м от зе мли у  за п а д н о й  оконечности с ка л ы  
и з о б р а ж е н  косой крест  (табл .  1 , / ) .

Рисунок 2. В 20 см вправ о ,  на  том ж е  ур ов не  — с л о ж н ы й  з н а к  из 
п ер ек р ещ ен н ы х  линий (табл.  1,2).

Рисунок 3. Н а  40 см н и ж е  рис ун ка  2 —  з н а к  в виде к р у ж к а  на  под 
с т ав к е  с ч ет ы р ь м я  р а д и а л ь н о  р а с х о д я щ и м и с я  лу ч ам и  (табл .  1,3).

Рисунок 4. С п р а в а  от р и с у н к а  2 —  овал ,  пересеченный вертик альн ой  
линией (табл .  1,4).
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Рис. 28. Карта месторасположения хакасских писаниц и рисунков на камнях



Рисунок 5. В 20 см ниже рисунка 4 — зн ак  в виде перевернутой б ук 
вы «Т» (табл.  1,5).

Рисунок 6. В 40 см вправо  от рисунка 3 п ниже его нарисо ван п р я 
мой крест  (табл .  1,6').

Рисунки 7,10,1 1,19,27,34— 36— и зо б р аж ен и я  ^неолитических личин, 
которых мы здесь не кас аемся .

Рисунок 8. На  высоте  1,3 м и в 18 см вправо  от рисунка  2 — плохо 
сох ран ив ш ий ся  рисунок личины.  Единственный уцелевший глаз ее ч а 
стично пе рекрыт и зо б р аж ен и ем  ко з ла  (табл.  1,7).

Рисунок 9. В 20 см вправо  от рисунка  8 и выше его — второе ф р а г 
ментарно сохрани вшееся  из о б р а ж е н и е  личины.  Н и ж н ю ю  часть  ее пере
кр ы в а е т  зн ак  в виде кр у ж к а  с д ву мя  «к рыл ья ми»  и д ву мя  отростками 
(табл .  1,#).

Рисунок 12. В 80 см впр аво  от рисунка 6, на высоте 85 см — птица 
с ра сп уш ен н ы м и  кр ы л ь я м и  и д ву мя  точками по бокам шеи (табл.  1,9).

Рисунок 13. С п р ав а  от рисунка  12 на высоте 1 м — фр агмент  там- 
говидпого  зн а к а  и человеческ ая  ф и гу р ка  (табл.  1,10).

Рисунок 14. Н а  высоте  185 см, спр ава  от рисунка  13 — косой крест 
и точка  (табл.  1 , / / ) .

Рисунок 15. На  высоте  215 см, спра ва  от рисунка  1 4 — фр агмент  
тамг овидно го  зн а к а  (табл.  1,12).

Рисунок 16. В ы ш е  рисунка  15 и впра во  от него — з н а к  в виде п р я 
мого креста  с отрос тка ми на левой пер ек ладин е  и полукругом на верх
нем конце (табл .  1,13).

Рисунок 17. В 25 см вправо  от рисунка 1 6 — знак  в виде тр е у го л ь 
ника  с тремя  лу ча ми (табл.  1,14).

Рисунок 18. На  высоте  160 см и в 35 см вп р а в о  от рисунка  14 — 
группа  из четырех знаков .  Д в а  н и ж ни х  сохранил ись  фрагм ент арн о.  Л е 
вый верхний — в виде  дуги с отростк ами ,  правый  состоит из двух дуг 
(табл .  1, /5) .

Рисунок 20. В 1,5 м вп раво  от рисунка  18 —  группа рисунков:  ф р а г 
мент и з о б р а ж е н и я  животного ,  козел  и круг  с четы рьмя ло па стям и 
(табл .  1,16).

Рисунок 21. Группа р а с п л ы в ш и х с я  фигур на д  рисунком 20. П р о 
с л е ж и в а е т с я  прямой крест и две фигурки птичек,  подобных и з о б р а ж е н 
ной на табл .  1, рпс. 9.

Рисунок 22. Н а  высоте  2,2 м от земли над  рисунком 2 1 — три р а с 
п ол ож ен н ы х  вертик альн о  зн ак а :  кр уж ок ,  к р у ж о к  с отростком и ф р а г 
мент  зн ак а ,  т а к ж е ,  возможно,  в виде к р у ж к а  с отростком (табл.  1,26).

Рисунок 23. В 35 см впр аво  от рисунка  22 и выше  его — два  ф р а г 
м ен та рн о сохр ани вш их ся  з н а к а  (табл .  1,17).

Рисунок 24. Н а  высоте  70 см от земли вп раво  от рисунка  23 — зна к  
в виде  ром ба  с пятью отростка ми (табл.  1,18).

Рисунок 25. Н а  высоте 1,1 м от земли,  в 1 м впр аво  от рисунка  24 — 
з н а к  в виде  ро мба ,  к к и ю р о м у  снизу  п ри м ы ка ет  кр уж ок,  а сверху ду-
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га (табл.  1,19).  Эта  т амга  но оч ертани ям очень сходна  с выбитыми 
сре дневеко вы ми  тамгам и.

Рисунок 26. На  45 см выше рисунка  25 — кр у ж о к  с отростком, тре 
угольник с дугой и схематичное  и зо браж ен и е  животного ,  р а с п о л о ж е н 
ные друг нал  другом (табл.  1,20).

Рисунок 28. На  высоте  1 м и в 80 см вправо  от рисунка  26 — ф р а г 
мент з н а к а  из изогнутых линий (табл.  1,2/ ) .

Рисунок 29. На  35 см выше рисунка  28 — группа из четырех знаков:  
кр у ж о к  на подставке,  уголок,  две соединенные дуги и две  дуги с з а г 
нутыми концам и (табл.  1,22).

Рисунок 30. Н а  55 см выше  рисунка  29 — два  ф р а гм е н т а р н о  с о х р а 
нившихся з н а к а  — к р у ж о к  на полукруге  с отростком и фигура  из пере
крещенных линий (табл.  1,2^).

Рисунок 31. В НО см спр ава  от рисунка  29 и немного выше — п р я 
мой крест, уголок и ф р а гм е н т  зна к а  в виде уголка  с отростком прямой 
линии (табл.  1,2-/).

Рисунок 32. Группа там го вн дн ых  з на к ов  ниже рисунка 31: кр уж ок 
с отростком, пря мая  линия с отрезком дуги,  овал  па скобе и фрагменты 
четвертого  з н а к а  (табл.  1,2.5).

Рисунок 33. Н а  20 см ниже рисунка  32 — группа  т амговн дн ых  з н а 
ков: два  пря мых креста,  дуга  с отростком,  п р ям ая  линия с двумя о т 
ростками и п р ям ая  с кр у ж к о м  на конце  (табл.  1,27).

Рисунок 37. В 1,1 м спра ва  от рисунка  32 и немного  выше его — 
зн ак  в виде двух соединенных ве рши нам и ромбов с полукругом иад 
ними (табл.  1,28\ рис. (>).

Рисунок 38. В п ра во  от рисунка  37 н ниже его — прямой крест  с по
перечными п ерек ла ди н ам и  па концах  (табл .  1,2.9).

Рисунок ЗУ. На  50 см выш е рисунка  38 — зн ак  в виде  ромба  с от 
ростками и рядом  второй в виде ов ала ,  пересеченного  горизонтальной 
линией,  к правом}'  концу которой присоединен отрезок  дуги (табл.  1,30).

Рисунок -10. В 3 м с пр ав а  от рисунка 39, на высоте  1,1 м — с л о ж н а я  
ор н а м е н т а л ь н а я  композиция из изогнутых линий.  П од  пей два  с оеди 
ненных верши на ми  ромба  (табл.  1,32).

Рисунок 41. В 5,5 м спр ава  от рисунка  40, на высоте  1,(5 м — гр уп
па тамговндных  знаков:  фигура  в виде крючка ,  три С- об раз ны х знак а ,  
С-образ пы й зн ак  с отростком и зн ак  в виде прямой линии,  конец кото
рой согнут под прямым углом (табл.  1,31).

П П С Л Н П Ц Ы  ПЛ Г О Р Е  П Л П Л Л Ь Ч П Х Л

В 2 км к югу от с. Бо льш ой Монок (хак.  Нонып)  на за п а д н о м  с к а 
листом склоне  горы П а п альч пх а ,  обращ енн ом к р. А б ак ан ,  на высоте 
5— 0 м над уровнем поймы,  на нескольких небольших угл ов аты х п л о 
скостях  р асп о л агает ся  ко мп акт на я  группа  нанесенных красной охрой 
из обра ж ени й.
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Он а  состоит из пяти крестов  с точк ами по углам,  одного тако го  же  
к р еста ,  но с пе р е к ла д и н ам и  на ко нц ах  и одной фигу ры в виде  трех 
соединенных под углом линий с точк ами по уг лам и по обе стороны от 
верхнего конца  з н а к а  (табл.  2,5).

м а л ы й  п и с а н е ц  н а  р . д ж е б а ш

В 2,5— 3 км ниже пос. Ч ис тоб ай (хак.  Чыстыгбай),  по пр а в о м у  б е р е 
гу Д ж е б а ш а  п р отяну лась  ск ал а ,  с л о ж е н н а я  из зе л ен о ваты х  сланце вых  
песчаников .  О н а  почти отвесно оп уска етс я  в воды реки.  О к ол о  ее з а 
падног о  конца  на  плоскости одного из с к а л ь н ы х  выступов имеются  н а 
несенные кр асно й охрой рисунки,  известные у местного нас елени я  под 
н а з в а н и е м  « М а л ы й  Писанец».  П лоско сть  ка м н я  очень ровная ,  но с тр е 
щ и н а м и  и вы боинами.  Рису нки р а с п о л а г а ю т с я  на высоте  1— 2 м от во
д ы  (рис. 11).

В прав ой верхней части к а м н я  на ход ятс я  и з о б р а ж е н и я  трех  тамго-  
вид ны х  з на к ов  и одного стилизова нн ого  животного .  Первый  з н а к  — в 
виде  перевернутой буквы «Ш » со скр угленными углами ,  ниже его — ф и 
гурка  ж и вотн ого  с дли нн ыми уш ам и ,  еще ни же  — две  дуги,  под ними 
з н а к  в виде  короткой дуги  (табл .  2,1).

В средней части плоскости и з о б р а ж е н ы  три т а мг ови дн ых зн а к а :  ко
сой крест  с д ву мя  .концами, заг ну тым и под п ря м ы м  углом,  вы ш е  его — 
кр ю чко ви дны й знак ,  а спр ава  — с л о ж н ы й  зн ак  в виде  прямого  креста,  
н и ж н и й  конец которого за в е р ш а е т с я  к р уж ко м ,  а верхний — дугой с у д 
лин ен ны м .правым концом,  который,  в свою очередь,  то ж е  увенчан дугой 
(табл .  2,2).

В левой ни жней части ка м н я  —  ф р а гм е н т а р н о  с о х р а н и в ш а я с я  непо
н я т н а я  ф и г у р а  (табл.  2,3) ,  а в пра вой  — три ф иг уры ж и в о тн ы х  (к оз 
ло в ) ,  о б р ащ е н н ы х  впр аво  (табл.  2,4).

П И С А Н И Ц Ы  У Д Е Р .  К О М А Р К О В О И

В 3,5— 4 км ни ж е  дер.  К о м арко вой ,  на ск ал ьн ы х  о б н а ж е н и я х  пес
ч ан и к ов  пр авого  берега  Енисея ,  на п ротив  г. А б а к а н а ,  на ход ит ся  не
ско льк о  скоплений рисунков,  исполненных красной охрой.  С а м о е  д а л ь 
нее из них р а с п о л а г а ет с я  на  деся ти  угл о в а ты х  ск ал ьн ы х  плоскостях,  
на  высоте  1— 2,5 м от по д но ж ия  ска лы.  Мн огие  и з о б р а ж е н и я  со х р а 
нились  ф р а гм е н т а р н о  из-за  значит ельно й выще рб ленн ости поверхности 
ска лы.

Плоскость I. Н а  высоте  2,5 м от по д н о ж и я  с к а л ы  в ни жн ей части 
плоскости и з о б р а ж е н и я  дву х  знаков:  первы й в виде  пол ож ен но й на 
бок буквы  «К»,  второй в виде  к р у ж к а  с пе ремычкой (табл .  3,1).



Плоскость II. С п р а в а  от плоскости I — д ва  пт иц еобра зны х тамговид-  
ных зна к а  (табл.  3,11).

Плоскость III. Н и ж е  плоскости I — группа  там го ви дн ых  знаков:
I — ф р а гм е н ты  одного  или нескольких знаков ,  не п о дда ю щи хс я  оп

ределению;
2 — з н а к  в виде двух  п ар а л л е л ь н ы х  линий с короткими отростками 

по бокам и т очк ами над  верхними концами (табл .  3,111— 2);
3 — знак,  составле нный из пары  д в у д у ж и й  (табл.  3,111— 3);
4 — д в у д у ж и а я  фигура  (табл .  3,111— 4)\
5 — знак ,  на п оми на ю щ ий  схематичное  и зо браж ен и е  животного  

(табл.  3,111— 5);
6 — неоп ред елимы й ф р а гм е н т  тамговидного  зн а к а  (табл.  3,111— 6)\
7 — д и а г о н а л ь н о  перечеркнутый к в а д р а т  (табл.  3,111— 7);
8 — зн ак  в виде четырех ве ртик альн ых  линий,  соединенных в в е р х 

ней части тремя  д у ж к а м и  (табл .  3,111— 8)\
9 — ана логич ный  знак,  но из трех линий и с дву мя  отростка ми с бо 

ку (табл.  3 ,Н1— 9 );
10 — к р у ж о к  с отростком (табл.  3,111— 10);
II — ф р а гм е н т а р н о  сохра нив шийс я  знак ,  очевидно, в виде  прямого 

креста  с д у ж к о й  на верхнем конце  (табл.  3,111— 11).
Плоскость IV. С п р а в а  от плоскости III  па небольшом выступе  — три 

фигуры:  з н а к  в виде соединенных ве р ш и н ам и  ромбов,  с л о ж н а я  о р н а 
м ен т а л ь н а я  фиг ура  из изогнутых линий и ф рагм ент  зн ак а ,  возможно,  
к р у ж к а  (табл .  3,1V).

Плоскость V. С п р а в а  от плоскостей II и IV — и з о б р а ж е н и я  трех 
тамг:  дуга с к р у ж ко м ,  птицео бразный з н а к  и к р у ж о к  с перемычкой 
(табл.  3,V) .  С п р а в а  от них, на этой ж е  плоскости,— неопределенные 
ф рагм ент ы  других знаков ,  среди них в о з м о ж е н  к р у ж о к  с перемычкой.

Плоскость VI. На  неб ольшом выступе под плоскостью IV — два  там-  
говндпых зн ак а .  П ер вы й  из них на п оми на ет  схематичную фигуру  ч е 
ловека ,  в т о р о й — трезубе ц (табл .  3, VI ) .

Плоскость VII. Н и ж е  плоскости VI — три антропо мор фны е фигуры 
(табл.  3,V I I ) .

Плоскость VIII. В 30 см спр ава  от плоскости VII ,  па маленьком  
выступе — две  схематичные птицы с распр остерты ми кр ы лья м и 
(табл.  3 ,VI I I ) .

Плоскость IX. В 60 см впр аво  от плоскости V I I I  и ни же  ее, па 
небольшом выступе — схе мати чн ая  фигура  человека  и неопределенный 
рас п л ы в ш и й с я  з н а к  (табл.  3 ,1X ).

Плоскость X. В 5 м влево  от плоскостей I— IV, на высоте  около
1 м от по д н о ж и я  ск алы — три схематичные человеческие фигурки,  с о 
храни вшие ся  ф р а гм е н т а р н о  (табл.  4,Х).

Второе  скопление  рисунков  ра сп о л а г а ет с я  в 300— 350 м от первого 
по на п р ав л е н и ю  к дер.  Комарко вой.

Плоскость XI. У самого  основания  ска лы ,  на  малень ко м  выступе
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песчаника ,  более тонкими по сравнению с пр еды ду щ им и рис унками л и 
ниями исполнены ант р о п о м о р ф н а я  ф и гу р ка  и несколько  тамгови дных 
зна к ов :  один из них в виде угловатой  буквы «Е» с кр у ж к о м  посереди 
не, второй в виде уголка,  третий — А-образный,  четвертый — в виде ко
сого креста с отр ос тка ми  у ни жн и х  концов и с точкой над  ним, спра ва  
от него к р у ж о к  с чет ырьмя р а д и а л ь н ы м и  отростк ами и с точкой вве р 
ху, последний з н а к  в виде косого креста  с точкой над ним (табл.  4,XI).

Плоскость XII. В 10 м впра во  от плоскости XI, на высоте 50 см ог 
основания  с ка л ы  — рисунок челов ек а  в головном уборе,  нап оми на ющ ем 
колпак .  В обеих руках  он д ер ж и т  какие-то  нео пределенные предметы.  
У его ног — схематичная  птица (табл.  4,X I I — 5).  Рис ун ок исполнен о х 
рой малино вого  оттенка ,  выше нахо дя тся  и зо б р а ж е н и я  птицеобразного  
та мгови дного  зн ак а ,  неопределенной фигуры,  дерева  и антропом орф ной  
фигуры,  линии которых имеют блек лый р ы ж е в а т ы й  оттенок (табл.  4, 
XII  — / —^ ).

Плоскость XI/1. С п рава  от плоскости XII,  па соседнем выступе — 
фи гу р ка  человека  в рогатом головном уборе,  т амговпдпы й зн ак  в в и 
де  изогнутой линии,  ра спл ы вши йс я  неопределенный рисунок п кресто 
образ но  перечеркнутый кр у ж о к  (табл.  4,X II I ) .

Плоскость XIV.  Н ад  плоскостью XII I  на отдельном выступе р а с п о л о 
же н ы:  неопредел енн ая  фигура ,  деся ть  ве рт ик альн ых  черточек с точкой, 
ф иг ура  животн ого  (?) и предмет,  нап оми на ю щ ий  гребенку с о д и н н ад 
ца тью  зубьями (табл .  4, XIV) .

Плоскость XV.  В 20 м от плоскостей X I I — XIV по н ап рав лен и ю  к 
дер.  Ком арков ой ,  на небольшом выступе  песчаника  на ри сован а  аптро- 
по!морфная ф и гу р ка  и прямой крест  (табл.  4,XV).

Плоскость XVI.  В 80 см вп раво  от плоскости XV, на мал ен ько м  
отдель ном  выступе  — знак  в виде буквы «Н» (табл .  4,XVI) .

Плоскость XVII.  В 20— 25 м спр ава  от плоскостей XV, XVI,  па в ы 
соте 4 м от основания  ск алы — кр уп на я  фигура  человека  в плоском 
головном уборе,  на груди надпись  «И ванъ »,  над  рукой п род ол ж ен и е  се 
«богатыр».  С лева  от человека ф рагм ент  толстой изогнутой линии 
(табл .  5,X V I I ) .  Рисунок выполнен охрой блек лого  о р ан ж ев ого  оттенка .  
По  сохранности и особенностям техники исполнения  он существенно 
не отли чае тс я  от описанных выш е из ображений .

Плоскости XVIII, XIX. В 7 м вп раво  от плоскости XVII ,  примерно 
па той ж е  высоте  — два тамг ови дн ых  з н а к а  (табл.  5,X V I I I ) .  Н е п о с р е д 
ственно под ними на соседней плоскости XIX расп о л а г а ет с я  хорошо со 
х р а н и в ш а я с я  композиция из двух птиц с поднятыми кр ы лья м и и о р 
на м ент альн ой фигу ры меж ду  ними (рис. 22; табл .  5,XIX) .  Н и ж е  вос
прои зведен та мг ов и дн ый  з н а к  в виде  к р у ж к а  с четы рьмя отростками.

Плоскость XX.  В 8— 10 м вп р ав о  от плоскости XIX, на высоте  5 м 
от основания  с к а л ы  — три а н троп ом орф ны е  фигурки и тамгови дный 
зн а к  в виде птицы (табл.  6,XX).

Плоскость XXI.  С п р а в а  от плоскости XX — семь антр оп омо рфны х
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фигур и з н а к  в виде птицы с ра спр остерты ми кр ыльями  (табл .  6.XXI).
Плоскость XXII.  Н и ж е  плоскости XX, на небольшом выступе  пес ча 

ника  — ант р о п о м о р ф н а я  ф и г \ р а  с одной рукой и кр у ж о к с отростком 
(табл.  6 ,ХХП).

Плоскость XXIII.  С п р а в а  от плоскости XXII,  на небольшом высту 
п е — одиночная  схе мати чн ая  фигура  человека  (табл.  6 ,XXI I I ) .

Плоскость XXIV.  В 25— СО м от плоскостей XX— XXIII  но н а п р а в 
лению к лер. Ком арков ой ,  па высоте 1,5 м от основания  ска лы,  охрой 
тусклого  о р а н ж е в а т о г о  оттенка ,  местами ед ва  заметной,  исполнены две 
схематичные фигурки животны х,  три всад н ик а  на л о ш а д я х ,  двугорбый 
вербл ю д и неопределенный дву зубый предмет,  возможно,  тамговиднып 
знак  (табл.  6,XXIV) .

Плоскость XXV.  В 100— 120 м от плоскости XXIV, на высоте  около 
3 м от основания  ск алы — схематичная  ф и гу р ка  козла .

К А М Н И  С P I I C Y H K A . U I I  II П И С А Н И Ц Ы
И Г О Р А Х  О Г Л А Х Т Ы

Ю ж н ы й  склон горного узла Ог лах ты  (.хак. Оглах  тат), который н а 
ходится на левом берегу Енисея  в 45 км ни же  г. А б ак а н а  (на п р о т я ж е 
нии почти трех километ ров  вытян ут  перп ендикулярно за п ад н о м у  берегу 
во д о х р ан и л и щ а  Кра сно ярс ко й ГЭ С ) ,  где и были встречены камни с р и 
сунками,  имеет довольно с л о ж н у ю  профилировку.  Непосредственно под 
самой гершиной горы Са гы т длинным широки м поясом про тянулся  к а р 
низ выходов красного девонского песчаника .  С к ал ы  о б р аз у ю т  здесь 
отвесный неприступный барьер ,  обращенн ый  фронтом на юг. От осно 
вания его склон круто опускается  вниз, а затем через 250— 300 м стан о 
вится более  пологим и и ряде  мест об р аз у ет  узку ю т е рр ас у  в виде 
нескольких языко ви дн ых  выступов  па склоне  горы. Она об рыв ает ся  
вторым ярусом выходов  песчаника .  Н и ж е  р а сп о л агает ся  вторая  т е р р а 
са. по строению ан ал о ги ч н ая  первой. У зап ад но й границы р а с п р о с т р а 
нения камней с рису нками карти на  несколько  иная:  перва я  терраса  
длинной гривой полого опускается  вниз вплоть до уровня  второй т е р 
расы и затем  сливается  с обширной надпойменной террас ой Еннсеч 
(рис.  4).

Склон горы, вплоть до уровня  второй тер расы,  довольн о густо ус ы 
пан о б ло м к ам и  красного песчаника .  Н а и б о л ь ш и е  его скопления  ветре 
чаются  на небольших упло щ енн ых уч астка х  верхней части скло на  горы, 
па первой террасе ,  по ее скл она м  и па выступах  второй террасы.

Все эти камни происходят  из выходов песчаника верхнего ка рн иза  
и первой террасы.  В резу льт ат е  многовековых процессов выветр ив ани я  
и р а з р у ш ен и я  о бна ж ени й глыбы и более мелкие куски песчаника ,  д р о 
бясь,  с к а т ы в а л и с ь  вниз и оседали,  с к о п ляясь  на пологих и уплощенн ых
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уч ас т к а х  скл она .  Мн огие  из них л е ж а т  т а м  у ж е  много  веков,  п о к р ы в 
шись  сверху те мн ым з а г а р о м  и погру зи вши сь  в почву,  но встречаютс я  
и обломки,  у п авш и е  совсем недавно.

Здесь,  близ  юго-восточной оконечности гор до  30-х годов на ходил ся  
ныне не существую щ ий  х а к а с с к и й  ул ус  Х ы зы л  х ас  (по-русски К р а с н ы й  
Я р ) .  От  него ос тал ось  з а б р о ш е н н о е  к л а д б и щ е  (около ста  могил) ,  н а х о 
д я щ е е с я  на  расстоя нии 400— 500 м от по д н о ж и я  горы и в 200 м от от
весного об р ы в а  к  бы вшей протоке  Енисея.  Оно р а с п о л о ж е н о  в не бо ль 
шом л о ж к е  и протяну лось  с севера  на юг. Могил ы об оз на че н ы о в а л ь 
ными низки ми на сы пям и,  вытян ут ыми  с з а п а д а  на  восток,  и об ло ж ен ы  
п лит кам и,  в з я т ы м и  с тех ж е  осыпей гор Оглахты .  В свое вре мя  мест
ные ж и те л и  улусов  Х ы зы л  хас  и Мо хов  б р ал и  здесь п лит ня к  д л я  строи
тель с т в а  р аз л и ч н ы х  сооруж ени й —  ж и л ы х  и п р е д на зн ач ен ны х д л я  с к о 
та.  О б р а щ е н н ы е  к солнцу скло ны гор с л у ж и л и  отличными п а с т б и щ а 
ми д л я  коз и овец.

М е с та м  н а и бо льш его  скоп лен ия  пл ит няк а ,  к а к  пра ви ло,  соотв етс т
во в а л о  и н а и бо л ь ш е е  ко ли чес тво  -камней с рисунками.  О тде л ь н ы е  пл и 
ты с и з о б р а ж е н и я м и  встречены д а ж е  на ,крутом уч аст ке  скло на  ниже 
верхнего я р у с а  о б н аж ен и й  песчаника .  Н а  первой ж е  террас е ,  где з а 
л е ж и  п л и т н я к а  на и бо лее  обильны,  .камни с ри сун ка ми  встреч алис ь  осо
бенно часто.  В т о р а я  те рр ас а ,  т а к ж е  до вольн о бо га та я  пли тняком,  д а л а  
несколько  меньш ее  количество  рисунков .  Много  и зо б р а ж е н и й  най дено и 
на  к а м н я х  по скл она м  те ррас ,  особенно в верхней их части,  непоср едст 
венно под в ы х о д ам и  песчаника .

Н еск о л ь к о  ка м н ей  с ри сун кам и о б н а р у ж е н о  д а л е к о  в стороне  от 
мест их основных на х о д о к  на  т е р р ас и р о в а н н о м  склоне горы по левом у 
берегу  ручья  Оглахты.

Р а з м е р ы  к а м н е й  с ри сун ка ми различ ны.  С а м ы м и  к р у п н ы м и  я в л я ю т 
ся две  ма ссивн ые  плиты весом св ыш е тонны,  са мый ж е  ма ленький  к а 
мень весит  не более  200 граммов.  Рису нки во всех сл у ч а я х  нанесены 
на л и ц е в о й , , об р ащ ен н о й  кв ер ху  плоскости ка мней  в отличие от пе т 
роглифов на  с ка лах ,  которые р а с п о л а г а ю т с я  на  то р ц а х  плит,  или,  точ 
нее, на  корке  в ы в етр и вани я  гориз он та льн ых  на п ла с т о в а н и й  песчаников.

И сх о дя  из того,  что з а г а р о м  п ок ры ты только  те плоск ости  камней,  
ко то ры е в ы с ту п а л и  н ад  поверхностью земли,  и толь ко  на них, к а к  
пра вило,  выпол нен ы рисунки,  м о ж н о  сделать  вывод,  что соз дате ли из о
б р а ж е н и й  вы б и вал и  их непосредственно па  месте з а л е г а н и я  плит няк а ,  
в п о д а в л я ю щ е м  больш инстве  случ аев  д а ж е  не о т р ы в ая  к а м н я  от 
земли.

З а  две  поездки на  О г л а х ты  мы смогли вывезти  87 плит.  Н а  месте 
остал ось  ещ е  знач ите льное  кол ичество  кам н ей с и з о б р а ж е н и я м и  людей,  
которые и без этого доста точно полно п р ед ста вл ен ы  в собранной к о л 
лекции,  и три  плиты с и з о б р а ж е н и я м и  жи вот н ых.  И х  мы не смогли 
вз ять  из-за  массивности.  Н ако н ец ,  еще нескольк о  камней,  известных по 
э с т а м п а ж а м  В. Ф. Кап ел ьк о ,  найти не удалось .  В описание  включены:
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82 плиты из собр ан ия  Минусинского  музея,  3 плиты с и з о б р а ж е н и я м и  
животных ,  остав ленн ые на  месте,  и 4 э с т а м п а ж а  В. Ф. Ка пелько .

Д о по лни те льн ое  об сле довани е  южног о  скл она  О глахти нс ки х  гор в 
1977 г. выявил о,  что кро ме  рисунков  на  описан ных  отдельн ых  ка мн ях  
и п л и тк ах  на всем п р о т я ж е н и и  верхнего  яру са  с к а л ь н ы х  о б н аж ен и й  
(около 2 км)  выбиты,  п р о ц а р а п а н ы  и н ач ерт ан ы  х а к а с с к и е  рисунки,  
со с та в л я ю щ и е  в целом не менее  половины всех известных фигур этого 
место н ахо ж д ен ия .  В 1904— 1907 гг. А. В. А дри ано в  на сч ит ал  та м 
504 фигуры. В ви ду того что все их снять  невозм ож но,  приводим здесь  
часть н а с к ал ь н ы х  рисунков,  снятых выб оро чно  (табл.  32— 39 и 51) .  Р а 
боты по ф ик сац ии  оста льн ых и з о б р а ж е н и й  ос тав лен ы на  будущее.

Рисунки на отдельных камнях и плитах

Камень 1. Д в е  схематич ные  человеческие фигурки,  д е р ж а щ и е с я  за 
руки.  Точеч ная  выбив ка  на небольшой плитк е  песчаника .  Туловище,  
руки и ноги воспрои зведены линия ми од инако вой толщ ины,  голова  в 
виде округлой ямки (табл .  7,1).  Н и ж е  д л я  с о к р а щ е н и я  описаний все 
ана логич но т р а к т о в а н н ы е  человеческие фигу ры будут  имен ова ться  « л и 
нейными».

Камень 2. Д в е  человеческие  фигурки линейного  стиля.  Руки  о п у щ е 
ны вниз, стопы ног повернуты вправо.  Точ еч ная  вы бив ка  на г л ы бо о б 
ра зн ом  об ло м к е  пес чаника  (табл .  7,2; рис. 5 , / ) .

Камень 3. Д в е  человеческие  фигуры линейного  стиля.  Руки  уперты 
в бока.  М е л ко точ еч п ая  вы б и в к а  на г лы бо образн ом  об ло мк е  песчаника  
удлиненной ф о р м ы  (табл.  7,3).

Камень 4. Д в а  р я да  человеческих фигур линейного  стиля,  р а с п о л а 
гаю щих ся  п а р а л л е л ь н о  верхнему к р а ю  плитки,  но с нак ло н ом  в левую 
сторону.  Д в е  фигуры у левого  к р а я  плиты произво дят  впечатление  
стоящ их вне рядов ,  т а к  к а к  они немного смещен ы в сторону и имеют 
нескольк о  иной наклон.  П е р в ы м и  в рядах ,  т а к и м  об раз ом,  о к а з ы в а ю тс я  
фигуры с ру ка ми ,  упер ты ми в бока,  д а л е е  идут  фигуры с руками,  о п у 
щенн ыми вдо ль  т у ло ви ща .  В нижней части плиты еще две  фигу ры с р у 
ками,  упер ты ми в бока ,  и к ру п на я  точка .  Г л у бо к а я  точечная  выбив ка  
на гладк ой плоскости плиты,  покрытой з а г а р о м  (табл.  7 ,4\ рис. 5,2).

Камень  5. Д в е  человеческие  фигуры линейного  стиля  с удли н ен н ы 
ми т ул ови щам и .  Руки  оп ущ ен ы вниз. Н е г л у б о к а я  точеч ная  вы б ив ка  
на плите (табл.  7,5).

Камень 6. Д в а  р я да  в з явш и хс я  за  руки п л я ш у щ и х  человеческих ф и 
гур линейного  стиля.  В верхнем ряду  три фигуры,  во втором — четы
ре. К ру пн ая  точечная  выб ивка .  Н и ж е  орудием  типа зуб ила ,  явно  п о з д 
нее, очень не б р е ж н о  выбита  ещ е  одна  ли не й на я  ф иг ура  человека  
(табл .  8,5).

Камень  7. П я ть  лине йных человеческих фигур:  две  боль ш ие  и три
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маленькие .  Бо льш ие  фигуры с обозн аче нн ыми пр и зн ака м и пола.  У од 
ной из  них одна  ру ка  упер та  в бок,  др угая  оп ущ ена  вниз, у второй — 
одна  рука поднесена  к голове,  др угая  оп ущ ена  вниз. Точечная  выбивка  
на гл ыб оо бразн ом  обло мк е  песчаника  (табл.  8,7).

Камень 8. К руп н ая  а н т р о п о м о р ф н а я  фиг ура  линейного  стиля  ( р о ж е 
ни ца?) .  Голова  стреловидной ф о р м ы  с косами.  Руки з а в е р ш а ю т с я  р а с 
топыр енн ыми пальца ми .  Ступни ног повернуты в стороны. Глубок ая  
точечная  выб ивка  на массивном об лом ке  песчаника  (табл.  8,8).

Камень 9. Четыре  линейные а н тро по м ор ф ны е  фигурки с оп у щ е н н ы 
ми вниз руками.  Точечная  вы бивка  на небольшой плитке  (табл.  8,9).

Камень 10. К руп н ая  линей ная  ан т р о п о м о р ф н а я  фигура .  Ру ки  к о л ь 
цео бразно  соединены,  туло ви ще  «перечеркнуто» короткой чертой. С л е 
ва от нее — и з о б р а ж е н и я  двух а нт роп ом орф ны х  фигур меньшего  р а з 
мера.  Од на  из них без рук, у другой они опущ ены  вниз. Н а д  головой 
у обеих непонятные ук раш ен ия  головных уборов.  С лева  от них неокон
ченное и з о б р а ж е н и е  животного,  во зм ож н о коня.  Рисунки исполнены 
крупной глубокой точечной выбивкой.  С п р а в а  от крупной фигу ры в иной 
технике (более  а к к у р а т н а я  точечная  вы бив ка )  и, очевидно,  другим ч е 
ловеком исполнена  перевер нут ая  вниз головой еще одна а н т р о п о м о р ф 
ная фигура  (табл.  8 ,10).

Камень 11. Д в е  линейные человеческие  фигурки,  исполненные точеч
ной выбивкой на угловатом об ло мк е  песчаника  (табл.  9,11).

Камень 12. Д в е  линейные ан тр о п о м о р ф н ы е  фигуры с руками,  упер 
ты ми в бока .  У правой туло ви ще  «перечеркнуто» поперечной чертом. 
Н е б р е ж н а я  точечная  выб ивка  па небольшом куске  песчаника  
(табл .  9 ,12).

Камень 13. Три линейные ан тр о п о м о р ф н ы е  фигурки с опущенными 
вниз руками,  выбитые на маленькой плитке  песчаника  (табл.  9 ,13).

Камень 14. Ч етыр е  человеческие  фигурки линейного  стиля с руками,  
о пущ енн ыми вниз, р а с п о л а г а ю щ и е с я  попарно.  Точечная  выб ивка  на 
небольшой плите (табл.  9 ,14).

Камень 15. Группа из восьми беспорядочно разб р о са н н ы х  по пл ос 
кости плпты ан троп ом орфны х линейных  фигур.  Голова  одной из них 
необычно т р а к т о в а н а  в виде к р у ж к а ,  руки и ноги у другой переданы 
с дв сепнымп линиями,  третья  пре дс та вл яет  собой контурное воспро из 
ведение  фигу ры человека  (табл.  9 ,15).

Камень 16. Одиночное  и з о б р а ж е н и е  человека  в линейном стиле,  в ы 
битое на крупном глы боо бразн ом  обломк е  песчаника .  Руки  опущены 
вниз, ступни ног повернуты в стороны (табл.  10,/6').

Камень 17. Группа из восьми беспоряд оч но р аз б р о са н н ы х  по пл ос 
кости плиты ан тр о п о м о р ф н ы х  фигур линейного  стиля.  Не обы чно  т р а к 
тованы дв е  фигуры:  у р а спо лож ен но й слева  и з о б р а ж е н ы  две  косы и 
груди,  а у перевернутой спа ренной фигуры в средней части плиты т у 
л о вищ е об означено тремя лини ями,  п ок аз ан ы  четыре  ноги и на д  голо
вой выбита  г о ри зо н та льн ая  полоса  (табл.  10, /7 ) .
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Камень 18. Три линейные ант ропо морфны е  фигуры,  д е р ж а щ и е с я  за 
руки.  Точечная  выб ивка  на угловатом обло мке  песчаника (табл.  10, /5) .

Камень 19. Ч етыре  ан тр о п о м о р ф н ы е  фигурки линейного стиля,  д е р 
ж а щ и е с я  за  руки.  С п р а в а  от них ана логичное  неоконченное и з о б р а 
жение .  Кр упн ая  ре дк ая  точечная  выбивка  па массивном об лом ке  песча
ника  (табл.  10,19).

Камень 20. Ф и гура  ш а м а н а ,  т р а к т о в а н н а я  в линейном стиле.  Г о л о 
ву его венчают рога.  В одной из поднятых вверх рук ш ам а н  д ер ж и т  
колотушку,  в другой - бубен с воспроизведенным на нем рисунком в 
виде  креста с точка ми по углам (рис. 6,1).  По обе стороны туло ви ща  
бессистемной точечной выбивкой переданы у к р а ш а ю щ и е  шам ан ски й ко 
стюм ж гуты  н лепты.  С п р а в а  от бубна  неб режной точечной выбивкой,  
очевидно рукой другого человека,  исполнена  а н тро по м орф на я  фигурка  
(табл.  \ \ ,20) .

Камень 21. И з о б р а ж е н и е  ш а м а н а  в длиннополой о д еж д е  с много
численными длин ным и ж гу там и  пли лептами,  сви сающ им и со стороны 
спины. В руках  он д е р ж и т  бубен,  воспроизведенный с внутренней ст о
роны. Видна  вер т и к а л ь н а я  ру коя ть  и две пере кла дины  с прпвесчами.  
Головной убор ш а м а н а  нап оми нае т  колпак .  П а  конце его, очевидно, 
пучок птпчьпх перьев.  Д в е  змеи спр ава  от бубна  выбиты,  вероятно,  
позднее.  Г лубо к ая  точечная  выбивка  на массивном об лом ке  песчаника 
(табл .  11,2/; рис. 6,2).

Камень 22. О р н а м е н т а л ь н а я  композиция из ве ртикальны х линий,  
соединенных м еж д у  собой короткими на кло нными  линия ми «в елочку»,  
з а н и м а ю щ а я  всю поверхность  маленькой плитки.  Лип ни  тонкие,  резные 
(табл.  11,22).

Камень 23. А н тро п ом орф н ая  фигурка  линейнего  стиля,  рядом с ней 
в е р т и к а л ь н а я  линия.  Точечная  выб ив ка  па плитке  песчаника 
(табл .  11,2,3).

Камень 24. И з о б р а ж е н и е  оленя  с подогнутыми ногами.  Удлиненной 
ф орм ы туло ви ще  покрыто орн амент альн ой композицией из линий «в 
елочку».  Голову у к р а ш а е т  прямой рог с шестью отростками.  Рисунок 
выполнен пр о ш л и ф о ван н ы м и  линия ми на массивном глыбо образно м 
о бло мке  песчаника ,  оставленн ом  на склоне  горы (табл.  12,24).  Тради ци я  
из о б р а ж е н и я  пр ы га ю щ и х  и л е ж а щ и х  оленей очень древняя .

Камень 25. П я ть  а нт роп ом орф ны х  фигур с головами треугольной 
формы.  У двух  из них, тр а к т о в а н н ы х  силуэтно,  утолщ енн ыми линиями 
обозначе ны  брюки, стопы ног повернуты влево  (рис. 16). Т у ловищ а  трех 
других фигур аж у р н ы ,  но т р а к т о в а н ы  по-разному.  У одной из фигур  
оно в виде двух соединенных верши на ми  ромбов,  пересеченных верт и
кальной линией.  У другой — верхняя  часть  туло ви ща  в виде сдвоенного 
ромба,  а руки более  нап оми на ю т  опущенные вниз крылья .  У третьей — 
туло ви ще  грушевидной формы,  «перечеркнутое»  косым крестом и в е р 
ти ка льн ой  линией,  опущенной из перекрестья .  Руки же  обозна чен ы 
л и ш ь  не большими выступа ми треугольной формы.  Здесь  ж е  нз ображе -



но кремневое  ру ж ь е  с сошками.  А к к у р а т н а я  точеч ная  вы б и в к а  на г л ы 
бо об ра зн ом  об ло мк е  песчаника  (табл .  12,25).

Камень 26. Посередине  плиты — а ж у р н о е  и з о б р а ж е н и е  человека,  
похо же е  на  вышеопис анн ые,  но голова  здесь отсутствует.  С п р а в а  от 
него — а н т р о п о м о р ф н а я  м а с к а  или личина  с г л а з а м и  в виде кружков .  
Они .обрамлены с трех сторон линиями.  «Р от»  пе ре дан изогнутым 
ов а л о м  с зи гза го о б р азн о й  линией зубов  внутри.  П р о д о л ж е н и е  ее за к о н 
туром рта  о б р аз у ет  спи ральн о за к р у ч е н н ы е  усы.  Нос  обозначен одной 
линией,  в верхней части р а з д в а и в а ю щ е й с я ,  а в ни жн ей — соединенной 
со ртом.  У второй «маски»,  р а спо лож ен но й слева  от ант роп оморфно й 
фигуры,  ям ки  «глаз»  ок а й м ле н ы  четы рехуг ольника ми,  «рот» обозначен 
ро мби ком .  Контур нижней части «лица»  п о к а з а н  сдвоенными у г л о в а т ы 
ми линиями.  С прав ой стороны к верх не му  углу  о б р а м л е н и я  «гла з»  при 
м ы к а е т  р а з д е л е н н а я  надвое  тр е у го л ь н а я  ф и гур а  с д у г а м и  по углам.  
С др угой стороны к верхнему углу  чет ы рехуг ольника  п ри м ы ка ет  овал  
с д ву мя  «усиками»,  а к н и ж не м у  — такой  ж е  овал,  по с чет ырьмя  «уси
ками».  В ы ш е  выб ит а  а ж у р н а я  с т и лиз ованн ая  фигу ра ,  н а п о м и н а ю щ а я  
перевернутое  и з о б р а ж е н и е  птицы с ра спр остерты ми к р ы л ь я м и  и неи з
вестный пре дмет  (табл.  12,26).

Камень 27. Одиночное  и з о б р а ж е н и е  зо ом орф ной  силуэтной фигуры, 
в о зм о ж н о  шкур ы коз ла  с головой и ногами.  Н еобычно т р а к т о в а н ы  з а д 
ня я  нога и хвост.  Точ ечная  вы б и в к а  на массивном об ло мк е  песчаника  
(табл .  12,27).

Камень 28. Груп па  из шести а нт ропо м орф ны х  фигур,  р а с п о л а г а ю 
щ ихс я  д в у м я  р я д а м и  по три в к а ж д о м .  Д в е  фигу ры ни жнего  р я д а  пе ре 
кр ы в а е т  более  н еб р еж н о е  схе матичное  и з о б р а ж е н и е  человека ,  очевидно 
исполненное  другим х уд ож ни ко м.  Г р у б а я  точечная  в ы бив ка  па ма с с и в 
ном обломк е  песчаника  (табл.  13,28).

Камень 29. Группа  из трех ан тр о п о м о р ф н ы х  фигур линейного  стиля,  
р а с п о л а г а ю щ и х с я  одна  под другой.  В ы ш е  — спаренное  из о б р а ж е н и е  
с екс уальног о  х а р а к т е р а .  С лева  от него та мг ов и дн ый  зн ак  в виде д у 
го об ра зн о изогнутой линии.  Р я д о м  фигура ,  н а п о м и н а ю щ а я  силуэтное  
и з о б р а ж е н и е  птицы. Точечная  выбив ка  на большой песчаниковой плите 
( табл .  13,25).

Камень 30. Группа  р а з н ы х  т амгов н дн ых  знаков ,  выпол нен ны х а к к у 
ра тной выбивкой  на небольшой  плитке  (табл .  13,30).

Камень 31. Н еск о л ь к о  р а з н ы х  т ам гов н дн ых  знаков ,  вы бит ых  на м а с 
сивном об ло мк е  пес чаника  (табл .  13,5/) .

Камень 32. Группа  из пяти т ам гов н дн ых  знаков .  Точечная  выбивка  
на  углов ато м  обло мк е  пе сча ник а  (табл.  13,52).

Камень 33. Н еза ко н че нн ое  и з о б р а ж е н и е  «колеса».  Г р у б а я  точечная  
в ы бив ка  на массивн ом об ло м к е  песчаника  (табл .  14,55).  « К ол есо ви д 
ные» и з о б р а ж е н и я  нем ногочисленны и трудны  д л я  истолкования .

Камень 34. И з о б р а ж е н и е  ш у бы  х а к асско го  н а ц ио на льн ог о  покроя .  
В ы ш е  несколько  вписан ных  дру г  в др уга  прямо угольнико в ,  выполнен-
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пых грубой точечной выбивкой,  явно рукой другого  человека  
(табл.  14,34).

Камень 35. Д и а г о н а л ь н о  перекрещ енн ый кв адрат .  Р е д к а я  точечная  
выбив ка  на плите  (табл .  14,35).

Камень 36. О р н а м е н т а л ь н а я  композиция из изогнутых линий,  в ы п о л 
нен ная  в технике  мелкоточечной выбивки.  Р я д о м  более  грубо выбита  
д р у га я  фигура ,  в о зм о ж н о  ноясное из о б р а ж е н и е  человек а  (табл.  14,36).

Камень 37. Л и н е й н а я  фигура  человека  рядо м  со схематичной ф и г у 
рой коня.  Точечная  вы бив ка  на бо ль ш ом  об лом ке  песчаника  
(габл .  15,37).

Камень 38. С ил уэт ны е фигу ры коня и собаки.  Р я до м  с конем ц и ф 
ры «1915» и подпись «Копь».  Точечная  вы бив ка  па небольшой плитке  
песчаника  (табл .  15.33).

Камень 39. Д в е  фигуры л о шад и .  Точечная  выб ивка  на  массивном 
об лом ке  песчаника  (табл.  15,39; рис. 7,1).

Камень 40. И з о б р а ж е н и е  всадника ,  восседаю ще го  на л о ш а д и ,  под 
ними — п о л з у щ а я  змея.  Н а  бедре  коня т а м г а  в виде б укв ы «Т». Т о 
чечная выб ивка  с частичной пр ош лиф ов ко й линий па массивном о б 
ломке  песчаника  (табл.  15, 40).

Камень 41. Ф и гура  л о ш а д и  с непонятным предметом на спине,  во з
можно,  это приспособление  д ля  перевозки грузов.  Н и ж е  две  фигуры 
козлов  (? ) ,  а под мордой л о ш а д и — тамг ови дп ый  зн ак  (табл.  16,41).

Камень 42. Одиночное  и з о б р а ж е н и е  всадн ик а  на ло ша ди.  Точечная  
выбив ка  па массивном об лом ке  песчаника ,  остав ленн ом на  склоне  горы. 
Туловищ е и ноги л о ш а д и  у кр аш ен ы  линейно-точечной о рн ам ент альн ой  
композицией (табл.  16.42).

Камень 43. Од ин оч на я  фигура  ло ша ди.  Точечная  вы б ив ка  на плите 
песчаника  (табл.  16,43).

Камень 44. Бе спо рядочно р а зб роса н н ы е  по плоскости плиты ф иг у
ры трех л ош адей,  человека,  птицы и две  неоп ределенн ые  фигуры.  Р и 
сунки неодновременны.  Боле е  позднпмп,  очевидно,  яв л яю тся  и з о б р а ж е 
ние птицы и геометр ическая  ф игура .  Этот ж е  художник,  видимо,  под 
рисовал  и хвост л о шади ,  на спине которой из о б р а ж е н о  приспособление  
д ля  перевозки груза  (табл.  16,44).

Камень 45. Рисунки,  про и зв од ящие  впечатление  сюжетно й сцены.  
В садн ик  на контурно тракт ов анн ой  л о ш а д и  преследует  силуэтно в ы 
битого коня.  П о з а д и  л е ж и т  по верж ен ны й человек.  Точечная  выб ив ка  
па небольшом обло мке  песчаника  (табл.  17,45).

Камень 46. Од ин очна я  ф и гура  коня.  Точеч ная  выб ивка  на больш ой 
плите  песчаника  (табл.  17,46').

Камень 47. И з о б р а ж е н и е  л о ш а д и  и двух  геометр ических фигур,  в о з 
м о ж н о  тамг .  Точечная  выбив ка  на массивном об лом ке  пес чаника  
(табл .  17,47).

Камень 48. И з о б р а ж е н и я  трех  всадников  на л о ш а д я х ,  коня  и собаки.  
Судя  по особенностям техники выбнвки,  рисунки разн ов ре мен н ы:  од-
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ни м человеком выбит  верхний всадн ик  на  л о ш ад и,  вторым — д в а  в с а д 
н и к а  на л о ш а д я х  и соба ка ,  третьи м — л о ш а д ь  (табл .  17,48).

Камень 49. В средней части большой массивной плит ы шесть  чело
веческих фигур линейного  стиля ,  стоящ их  в ряд;  выше  — второй такой 
ж е р я д  фигур,  но перевер нут ых  по отношению к ним. В ни жн ей ч а с т и —- 
две кр уп ны е  а нт ропо м ор ф ны е  фигуры.  Р у к и  их ко льц еоб ра зн о  соеди
нены ни ж е  т у ло ви ща .  В левой части  плиты — грубое  и з о б р а ж е н и е  в с а д 
ника на  л о ш а д и  и пятно спл ош ной  точечной выбивки.  Е щ е  д в е  а н т р о 
п о м о р ф н ы е  фигурки  выбиты в пр авом верхнем углу  плиты и три — 
пе ред  ло ш ад ью .  Ри су н ки  ра зн о вр ем ен н ы  (табл.  18,49).

Камень 50. Компо зи ци я  из двух  фигур л ош ад ей ,  спи ральн о з а к р у 
ченных линий и дер е в а  с к р у ж к о м  на вершине.  Точечная  в ы б ив ка  на 
м а л е н ь к о м  об ло мк е  песчани ка  (табл .  19,50\ рис. 7,2).

Камень 51. Сил уэ тны е  и з о б р а ж е н и я  л о ш а д и  и двух  собак .  Грубая  
точеч на я  вы б и в к а  па плите  песч аника  (табл.  19,57).

Камень 52. О д и но ч на я  фиг ура  бегущего  оседла нного  коня,  в ы п ол 
ненная резным и лин ия ми на мал ень ко й плите пес чаника  (табл .  19,52).

Камень 53. Одиночное  и з о б р а ж е н и е  коня.  Ту ловищ е  его укр аш ено  
лин ей ной  орн ам ен тал ьн о й  композицией.  Точеч ная  выб ив ка  на песчани
ковой плите  (табл .  19,5,3).

Камень 54. Силуэтн ое  и з о б р а ж е н и е  собаки (?) и неопределенного  
предмета .  Г р у б а я  точечная  в ы бив ка  на  плите  песчаника  (табл .  19,54).

Камень 55. Кон турны е фиг уры  дв ух ло ша дей ,  коров ы и линейная  
ф и гура  человека .  Т уловищ е его воспроизведено тремя  линиями.  Точеч
на я  выбивка .  З д е с ь  ж е  ре зн ы м и  линиями,  возможно,  рукой другого 
челове ка ,  исполнены и з о б р а ж е н и е  всад н ик а  на л о ш а д и  и две  геометри
ческие  фигу ры ( табл .  20,55; рис. 17).

Камень 56. Фи гуры ч ел овек а  и ло ша ди.  Точечная  вы бив ка  на б ол ь 
шой плите  песчаника .  В нижней части — три з н а к а  (табл.  20,55).

Камень 57. Л и н е й н а я  ф и гу р ка  челов ек а  и т а мгов и дн ый знак.  М е л 
коточ ечная  в ы бив ка  па малень ко й плитке  песчаника .  Н а  обратной 
стороне  ее т а к а я  ж е  ф и г у р к а  человек а  и иной т амгови дн ый з н а к  
(табл .  21,57).

Камень 58. Д в е  а н тро по м ор ф ны е  р азн оп олы е  фигурки линейного 
стиля ,  в зя в ш и е с я  за  руки.  Точеч ная  вы б и в к а  на большом обло мке  пе с 
ч ан и к а  (табл .  21,55).

Камень 59. С л о ж н а я  м но гоф иг ур на я  ком позиция,  с о с то я щ а я  из и з о 
б р а ж е н и й  в с а д н и к а  на коне,  л о ш ади,  двух  козлов ,  и несколько  а н т р о 
по м о р ф н ы х  фигур линейного  стиля.  Один чел ове к  в правой части п л и 
ты  и з о б р а ж е н  стр ел я ю щ и м  из лука .  Точечная  вы б ив ка  на массивном 
об л о м к е  пе сча ник а  (табл.  21,59).

Камень 60. Ч е т ы р е  ан тр о п о м о р ф н ы е  фиг ур ы линейного  стиля и к о 
рова .  Точеч ная  вы бивка  на м ассив ном  об ло м к е  песч аника  удлиненной 
ф о р м ы  (табл.  2 2 ,60).

Камень 61. Одиночное  точечное  и з о б р а ж е н и е  осла (табл .  22 ,61).
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Камень 62. Одиночное  из о б р а ж е н и е  осла  или ло ша ди.  Г р у б а я  точеч
ная  выб ивка  на плите пе сча ник а  (табл.  22,62).

Камень 63. И з о б р а ж е н и я  всад н ик а  на коне,  двух ант ропо мор фны х 
фигур линейного  стиля,  л о шади,  дерева ,  пятиконечной звезды,  п р я м о 
го креста  с за гну ты ми под углом кон цам и и неопределенной фигуры.  
Точечная  в ы б и в к а  на  углова том  обломке  песчаника  (табл .  22,65).

Камень 64. Бе спо рядо чно р а з б р о са н н ы е  по плоскости боль ш ой  п л и 
ты песчаника  резны е рисунки нескольких ло ш ад ей ,  косули или оленя ,  
цветов и о р н а м е н т а л ь н ы х  фигур из изогн утых линий (табл .  23 ,64).

Камень 65. И з о б р а ж е н и я  двух  л ош ад ей.  Мелко то че ч на я  вы б ив ка  на 
большой плите  песчаника  (табл .  24,65).

Камень 66. И з о б р а ж е н и я  л о ш а д и  и быка .  В оспро из ведены по 
э с т а м п а ж у  В. Ф. Кап ельк о .  П л и т а  не н ай ден а  (табл.  24, 66).

Камень 67. К онт ур на я  фиг ура  л о ш а д и  и два  та мго в и дн ы х  зн ак а .  
Точечная  в ы бив ка  на крупной плите пе сч ани ка  (табл.  24,67).

Камень 68. И з о б р а ж е н и е  всадн ика  на ло ша ди.  Т у ловищ е  ее у к р а 
шено крупными выбоинами.  Н и ж е  два  та мг ов и дн ых  зн а к а .  П л и т а  не 
найдена ,  рисунки воспроизведены по неточному э с т а м п а ж у  В. Ф. К а 
пелько (табл.  24,65).

Камень 69. Грубые и з о б р а ж е н и я  животного,  человека  и д вух  тамго -  
видных з на к ов  па крупной плите песчаника  (табл.  24 ,69).

Камень 70. С х ем ати ч н ая  ф игу рка  козла .  Точечная  в ы бив ка  па к р у п 
ном обло мке  песчаника  (табл .  25 ,70).

Камень 71. Неоконченное  из об раж ени е  козла .  Точечная  вы бив ка  на 
крупном обло мке  песчаника  (табл.  25 ,71).

Камень 72. Контур ные схематичные и з о б р а ж е н и я  шести овец и дв ух  
тамг ов и дн ых  знаков .  Точечная  выб ивка  на небольшом обло мк е  плиты 
(табл.  25,72).

Камень 73. Н е б р е ж н о  выбитые и н а с л а и в а ю щ и е с я  друг  на д р у га  
и з о б р а ж е н и я  двух ж и во тн ы х  и трех человеческих фигур на плите  пес
чаника  (табл.  25,73).

Камень 74. И з о б р а ж е н и е  всадника ,  во сседа ю ще го  на ло шад и.  В о с 
произведены чепрак,  седло  и ш арк унц ы.  Н а  из о б р а ж е н и е  коня  н а с л о и 
л ась  вторая  фигура  человека ,  выбитая  позже,  т а к  ж е  к а к  и дв е  а н 
т ро по м орф ны е ра зн оп олы е  фигуры в левой части ка мн я,  более  ш и р о к и 
ми и грубы ми лини ями (табл .  25 ,74).

Камень 75. Силуэтное  и зо б ра ж ен и е  птицы с по днят ым крыл ом,  пе
ред ней д угообразн о из огну тая  фигура ,  в о зм о ж н о  вт ор ая  птица.  То чеч 
ная выб ив ка  на крупной плите песчаника  (табл.  25,75).

Камень 76. С хе мати чн ые фигуры двух живо тных .  Головы т р а к т о в а 
ны силуэтно,  т ул ов и ща  — контурно,  ноги подогнуты под т у ло ви щ а .  
Р я до м  — ант р о п о м о р ф н а я  фигура  линей ного  стиля.  Точеч ная  в ы бив ка  
на плите  (табл .  26,76).

Камень 77. С хематич ны е и з о б р а ж е н и я  коз ла  и человека .  Г р у б а я  
точечная  вы б и в к а  на об ло мк е  песчаника  (табл.  26,77).
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Камень 78. С л о ж н а я  и не совсем по н ятная  мн ог оф иг ур на я  ком п о
зиция ,  в к л ю ч а ю щ а я  ант роп омор фны е  фигурки  линейного  стиля .  В ве рх 
ней части,  очевидно,  и з о б р а ж е н  человек,  ст реляю щ ий  из лука .  Точечная  
в ы бив ка  па большо м обломк е  пес чаника  (табл.  26 ,78).

Камень 79. Группа  схе матически т р а к т о в а н н ы х  контурных и сил уэт 
ных фигур овец. В нижней части плиты из о б р а ж е н и е  коня  и несколько 
р а зн ы х  зн ач ко в  (табл.  27 ,79).

Камень 80. Си луэ тна я  фиг ур а  б а р а н а  с тулови ще м четырехугольной 
формы.  Точечная  выбив ка  па крупном об лом ке  песчаника  (табл .  27 ,80\ 
рис.  18).

Камень 81. Группа  силуэтио тр ак то ван н ы х  схематичных фигур б а р а 
нов. Точечная  вы бивка  на об ло м к е  песчаника  (табл.  27 ,81).

Камень 82. С л о ж н а я  мн ого фиг урн ая  композиция,  в к л ю ч а ю щ а я  из о 
б р а ж е н и я  оленей,  б ар ан ов  п человеческих фигур.  Д в а  оленя  т р а к т о 
ваны контурно,  туло в и щ а  их «перечеркнуты» поперечными линиями,  
о стал ьн ы е  — силуэтио.  Головы ж и вот н ы х у к р а ш е н ы  рогам и древовидной 
формы.  Один из выбитых на плите  людей стреля ет  из лука ,  н ад  ним — 
тамг о в и д н ый  зн ач ок  в виде у голка  (табл.  28,82).

Камень 83. Д в е  силуэтные фигуры л о ш а д и  (?) .  Па  спине верхней 
п о м ещ ена  фиг ура  человека линейного  стиля.  Точечная  вы б и в к а  на не
большой плите  (табл.  28,5.3).

Камень 84. Силуэтное  и з о б р а ж е н и е  оленя  с восс еда ю щ и м на нем че
ловеком.  П од  ними три а нт роп ом орф ны е  фигурки линейного  стиля.  Т о
чечная  вы б и в к а  на  крупном об ло мк е  песчаника  (табл.  28 ,84).

Камень 85. М по гоф иг урпа я  композиция из двух из о б р аж ен и й  оле 
ней с древо ви дн ым и рогами,  трех  неопределенных ж и в о тн ы х  и много
численных человеческих фигур линейного  стиля.  Точечная  в ы бив ка  на 
крупной плите песчаника  (табл.  29,55).

Камень 86. К ру п н а я  с ил уэт на я  фигура  двугорбого  верблю да,  иод 
ним — и з о б р а ж е н и е  собаки.  Точечная  выбивка  на массивной глыбе  
песчаника ,  оставленной па склоне  горы (табл .  30,56').

Камень 87. Ш а г а ю щ е е  ант ро пом орф ное  мифическое  существо  с 
семью головами,  о тве тв л яю щ и м и ся  от единого  тулови ща .  Точечная  
вы б и в к а  на кам енной плитке  (табл.  3 1 , / ) .

Камень 88. Фигур а  ж е н щ и н ы  с ребенком. Точечная  выб ив ка  на к а 
менной плитке  (табл.  31,2).

Камень 89. Фигу ра ,  и з о б р а ж а ю щ а я ,  возм ожн о,  ж ен ск ую  од еж ду .  Т о 
чечная  вы б и в к а  на каменной пл ит ке  (табл.  31,5) .

Рисунки на скалах южного склона
Оглахтинских гор

Плоскость I. Р и с у н о к  повозки — резной,  н и ж н и е  кони — начертанные,  
олень  и волк,  идущ ие влево ,— выбитые.  Бо лее  ра нн ие  рисунки здесь 
выб иты  точечной техникой (табл .  32) .
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Плоскости II и III. Одиноч ные  фигуры коней. С в е ж а я  точечная  в ы 
бивка  на с к а л е  (табл.  33,7).

Плоскость IV. Комп ози ция  из людей и лошадей.  Точечная  в ы б и в 
ка  на скале.  Одни конь трак т о в а н  силуэтно,  ос тал ьн ые — контурно 
(табл.  34) .  В центре  композиции вы деля ется  круп ная ,  д ек о р а ти в н а я  
фигура  коня со всадником. На  туловище коня  выбиты тамговидные  
знаки:  л е т я щ а я  птпца,  круг  с шестью спи цами на по дстав ке  и фигура  
человека,  о к ай м лен н ая  полукругом.  На  шее л о ш а д и  — шаркунец.  О с 
та ль н ы е  контурные фигуры лош адей у кр аш ен ы  круг лонмо чными в ы 
бивками.  В отличие от цен тральной фигуры у всех у них только  по две 
ноги. Лин ии  выбивки на этой плоскости имеют не очень свежий вид. 
Во змож но ,  эти рисунки относятся  к наибол ее  стары м в описываемой 
серии.

Плоскость V. Б о л ь ш а я  многофигурная  композиция:  человек ,  овцы,  
козы,  косули,  змеи и л о шади.  С в е ж а я  точечная  выбив ка  на скале .  У о д 
них л о ш а д е й  и з о б р а ж е н ы  толь ко  две ноги,  у других — все четыре.  
Н а  ш ее  у некоторых из них и з о б р а ж е н ы  ш арк уиц ы.  Т у л о в и щ а  двух 
фигур у к р а ш е н ы  круглы ми ямочными выбоинам и (табл .  35).

Плоскость VI. Д в а  коня.  С в е ж а я  точечная  выбивка  силуэтов  па с к а 
ле (табл.  36 , / ) .

Плоскость VII. В садн ик  (?) па коне, конь н лось. С в е ж а я  точечная  
выб ивка  на с ка ле  (табл.  36,2).

Плоскость VIII. В садн ик  и кони. С в е ж а я  точечная  выб ивка  на с к а 
ле  (табл.  37).

Плоскость IX. М ужс к ой  пе рс она ж  с палицей и бегущий,  с т р ел я ю 
щий (?) ш ам а н .  С в е ж а я  точечная  вы б ив ка  на скале  (табл.  38 , / ) .

Плоскость X. Бегущий ш ам а н  с бубном.  С в е ж а я  точечная  выбивка  
на с ка ле  (табл.  38,2).

Плоскость XI. Л о ш а д ь  и змея.  С в е ж а я  точечная  выбивка  па с к а л е  
(табл.  33,2).

Плоскость XII.  Компо зи ция  из фигур коней,  людей,  пятиконечной 
звезд ы и змеи. Туловищ е крупной фигуры коня укр аш ено  ци рку льны м 
орнаментом,  крупными ям кам и,  и з о б р а ж е н и я м и  круга  со спицами,  к р у 
га с точк ами и двух схематичных человеческих фигур.  Ш ея  у к р а ш е н а  
про дольными линиями,  з а в е р ш а ю щ и м и с я  к р у ж к а м и  с точка ми в це нт 
ре; кроме того, па ней висит как ое -то  с лож но е  украшени е ,  во змо жн о 
свя зк а  шаркупцов.  На  л о ш а д и  восседает  маленький схематически т р а к 
тованный  в садн и к (табл .  39) .

Под фигурой коня выбиты:  фиг ур а  челов ек а  с неестественно б о л ь 
шой головой,  вторая  фиг ура  коня,  зн ачительно меньшего  р а з м е р а ,  и 
пятико нечна я  звезда .  А выше и з о б р а ж е н ы  две  змеи,  более  древние  ф и 
гуры козлов  и голова  коня , по оч ерт ани ям н а п о м и н а ю щ а я  ш ах м а т н у ю  
фигуру (табл .  39).  В двух метрах  пр авее  от дек орати вн ого  коня на с о 
седней плоскости черной кра ской с де л а н а  надпись:  «6 1юля 1907 года 
Е. П. Ч и б и ж е к о в ъ  А. Адрианов».  В данн ом  случае,  к а к  и на основной
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О г л а х ти н с к о й  пи сан иц е  на  Енисее ,  свою ф а м и л и ю  нанес  А. А. А д р и а 
нов — сын А. В. А дриа но ва ,  пом огавший отцу. Ав тором публикуемого  
р и сун ка  скорее  всего был ф и г ур ир ую щи й в надписи Е. П.  Чиб иж еко в .  
Н ем но го  д ал ь ш е ,  на бо льшой плоскости,  в окр у ж е н и и  разн ов рем ен н ы х  
рисунков,  выби та  еще  одна  кр у п н ая  ф иг ура  коня,  кот орая ,  судя по 
х а р а к т е р н о м у  султану,  д о л ж н а  быть отнесена к т а ш т ы к с к о м у  времени.

Плоскость XIII.  Сцена  охоты вс адн ика ,  воор уж ен но го  луком  и стре- 
лой- срезн ем ,  с соба ко й на волка ,  в которого у ж е  по п ала  одна  стрела . 
Точе ч на я  в ы бив ка  на с ка ле  (табл .  4 0 , / ) .

Плоскость XIV.  Ф и гура  вола ,  идущего  вправо.  П од ч ер к н у та  ма с с и в 
ность туши. Точеч ная  в ы бив ка  на с ка ле  (табл.  40,2).

Плоскость XV.  И з о б р а ж е н и е  идущего  ш аго м  коня и две  ор н а м е н 
т а ль н ы е  фигуры.  Точечная  в ы б и в к а  па  скал е  среди других фигур 

• (табл .  51) .

К А М Н И  С Р И С У Н К А М И
Б Л И З  УЛ У С А  АЕВА

В окр естностях  улуса  Асва  на р. Н ине  к ам н и с и з о б р а ж е н и я м и  о б н а 
р у ж е н ы  в трех местах.  П ер во е  местон ахо жд ен ие  их р асп о л агает ся  в 
2,5 жм в ы ш е  улуса ,  на п р аво м  берегу р. Нини,  на  ве ршине не б о л ь 
шой возвышенности.  Зд есь  на й де ны  кр уп на я ,  м ассив на я  плита  с из о 
б р а ж е н и е м  нескольких та мго в и дн ы х  з н ак ов  (табл.  41) и дв е  не бо ль 
шие плитки с вы р е за н н ы м  геометрическим орнаме нтом.  Н а  первой из 
них вся плоскость  по делена  на  клетки,  па второй таки е  ж е  кл етки  д о 
полнител ьн о переч еркнуты  по д и а г о н а л ям .

Вт орое  ско пление  плит  с ри сун ка ми  нахо дится  в 3 км ни же  улуса  
в логу,  на пр авом  берегу  Нини.  И ме нн о  здесь,  па пра вом  отвесном бе 
регу  лога ,  в 400— 500 ,м от устья,  у о б н аж ен и й  пес чаника  верхнего  я р у 
са ,  геологи Бе резо вс к ой экспедиции о б н а р у ж и л и  в 1974 г. большую  
глыбу  пе сча ник а  с резными,  пр о ш л и ф о в а н н ы м и  рисунками.  Ч а с ть  ее,  
на  которой бы ли  и з о б р а ж е н и я  двух  л о ш а д е й  с т а м г а м и  на бедрах ,  две 
кр ив олине йные  о р н а м е н т а л ь н ы е  композиции и часть  з д а н и я  с к у п о л о 
о б р а з н о й  к ры ш ей  (табл.  42) ,  они отслоили и увезли в Новосибирск ,  в 
музей Бе резо вск ой экспедиции.  Н а  ос тав шейс я  части  видны и з о б р а ж е 
ния  двух  топоров,  «телеги»,  схематич но трак т о в а н н о го  животного ,  цв ет 
к а  и нижней части зд ан и я  (табл .  43).

Н е в д а л е к е  от этой глыбы  найден а  к ру п на я  плита  с п р о ц а р ап а н н ы м  
на  ней тонкими лин и ями рис унком д в у х э т а ж н о г о  д ома  (табл.  4 4 , / ) .  
П о х о ж и е  рисунки домов,  но то ль к о  од н о эт а ж н ы х ,  о б н а р у ж е н ы  на к р у п 
ной плите левого  берега  лога.  Н е в д а л е к е  от нее на массив но й глыбе  
пе сча ник а  — и з о б р а ж е н и е  не оп ределенного  п редм ета  и едва  заметные,  
стертые временем кр и волине йные о р н а м е н т а л ь н ы е  композиции 
(табл .  44,2) .  Но основное  м ест он ахож ден ие  хака с с к и х  рисунков  о б н а р у 
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ж е н о  Л .  Р. К ы з л а с о в ы м  в 1979 г. на сопке  Сорах-тигей в 2 км к юго- 
юго-востоку от улуса  Аёва.  К  сожа лени ю,  эти рисунки,  кр оме табл .  50, 
не удало сь  вкл ючить  в книгу.

Р И С У Н К И  НА П Л И Т А Х
Д Р Е В Н И Х  Т А Т А РС К И Х  К У Р Г А Н О В

Т ак  к ак  т ата рски е  ку рг ан ы (рис. 25) ра спр остра не ны  по всей Х а 
касии — они встречаютс я  не только  в степях  и горных р а спа дка х ,  но 
и в п о д т а е ж н ы х  ра й о н ах ,— то сбор и изучение  всех им ею щи хся  на них 
рисунков с о п р яж ен ы  с б ольш им и трудностями.  К том у ж е  т а га р ц ы  не
редко ис п ользо вали д л я  своих ну ж д к ам н и с из о б р аж ен и ям и ,  о с т а в а в 
шимися  от других,  более ранн их эпох. А в п ос ледующ ее время,  вплоть  
до  современности,  плоскости плит, о б р аз у ю щ и х  ог ра ды  курганов,  по
к р ы ва ли сь  разл ич но го  рода  и з о б р а ж е н и я м и .  Р а з д е л и т ь  всю массу  р и 
сунков,  п о к ры ва ю щ и х плиты курганов ,  па определенн ые  хр оно лог ич е 
ские группы мо жн о будет ли ш ь  после  массового  сбора  матер иа лов .  
Хотя кое-что у ж е  в этом н ап рав лени и сделано,  тем не менее наро дные  
рисунки х а к а с о в  и нх там ги (рис. 8) вы д ел я ю т с я  здесь впервые.

Аскизская курганная группа.  Н а х о ди тс я  возле  дороги из о дно им ен
ного села  на стан цию Аскиз  (раскопки Э. А. Севастьяновой,  1974— 
1975 гг.).  Н а  угловых к а м н я х  кург ан а  №  33, что в 3 км к се в е р о - з а п а 
ду  от села,  и з о б р а ж е н ы :  1) не оп ред еленная  постройка  ( м о ж е т  быть,  
ко лок ольня  со зв она ре м  и «в ы л е та ю щ и м и  зв она ми» )  на восточной грани 
южного  углового  -камня (гл уб ок ая  в ы бив ка  — табл .  4 5 , / ) ;  2) т р е х г л а 
в а я  к а м е н н а я  церковь  на узкой восточной грани восточного  углового 
к а м н я  (гл убо к ая  выбив ка  — табл .  45,2).

Бельтирский могильник.  Н ах о ди тс я  в т а к  на зы в а е м о й  Могильной 
степи м е ж д у  улусами Б ел ьт и р ы  и О н х а к о в  ( В о р о ш и л о в о ) . Во зле  т р а к 
та А б ак а н  — Таштып,  против  улуса  Бе льтир ы,  на плитах  тата р с к о г о  
кург ан а  (снято Э. А. Се вастьян овой в 1975 г.) выбиты:  1) вер бл ю д,  
з а п р я ж е н н ы й  в арбу,  т а мго о б р а зн ы й  з н а к  в виде  пе рекрещенного  о в а 
ла,  идущий вп рав о  олень (табл .  4 6 , / ) ;  2) в е р бл ю д  и косуля ,  п р и п а в ш а я  
на передние  ноги (табл.  46 ,4,5).

Н А С К А Л Ь Н Ы Е  Р И С У Н К И  НА А БА К А Н Е
И Ч Е Р Н О М  И Ю СЕ

Отм етим еще два  м есто н ах о ж д ен и я  х ака сски х н а с к а л ь н ы х  рис ун
ков, о бсл ед ов анн ы х  археологической экспедицией Мо сковского  у н и вер
ситета  в 1959, 1973, 1975 и 1977 гг.

П р е ж д е  всего упо мянем писаницы на пе счаниковых с к а л а х  горы 
Хызыл  хая,  ко тора я  в о зв ы ш ает ся  на пра вом берегу р. А б а к а н  при в п а 
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д ени и н него спра ва  р. Сое, против  О н х а к о в а  улуса  ( В о р о ш п л о в о ) . Эти 
писаницы  целиком я в л яю тся  хакасским и.  Они р а сп олож ен ы  на с к а л ь 
ных об ры вах ,  о х в а т ы в а ю щ и х  гору с трех сторон: юго-восточной,  юго- 
за па дно й н северо-западной.  Па  юго-восточном склоне  горы, о б р а щ е н 
ном к С ая н а м ,  на плоскости,  повернутой ,к югу, выбита  сцена пр о т я 
же н н о сть ю  около 2 м: ант ро по мо рфно е  существо  с дв урогой ра зв ил к ой  
вместо головы и палкой (пли луком ?)  в руке гонит вправо  д в у х  к р у 
торогих горных бар ап о в -а р х ар о в ,  ниже которых идет олень,  а перед 
ним волк,  следую щи й за д в у м я  оленями,  перед которым и стоит еще 
одни а р х а р  со спи ральн о за кр уч енн ым и рогами,  и н и ж е  еще три т а 
ких ж е  горных б а р а н а  (рис. 13,/;  табл .  4 7 , / ) .  М е ж д у  оленям и и б а р а 
нами в последнем группе выбита  тамга  в виде прямого  креста  с д в у м я  

черточ кам и по обе стороны от верхнего  отростка  (табл.  4 7 , / ) ,  бли зка я  
к т а мга м  с горы П а п а л ь ч п х а  (табл.  2,5).  Все и з о б р а ж е н и я  выбиты т оч 
ками,  нанесенными острым орудием,  контуром,  а некоторые бараны  
(или толь ко  их головы)  — силуэтом.  На  соседней плоскости,  р а с п о л о 
же нной под углом к вышеописанной,  выбиты две  тамги,  очень схожие 
с д р ев н ех ак асск н м и  первой группы [ К ы зл асов ,  1965 ( I ) ] ,  и «ч ело 
вечек».

С южной стороны ск ал ьн ы х  выходов  еще в трех точках  о б н а р у ж е 
ны и з о б р а ж е н и я  козлов с подогнутыми ногами,  как  бы в прыжке.  
По  юго -за пад ном у фронту  скал ,  при устье р. Сое, в двух местах есть 
и з о б р а ж е н и я  собак,  погонщика ,  пяти п р ы гаю щ их  козлов и тамги в ви
де ра сп о л о ж е н н ы х  д р у г  над  другом дуг,  соединенных чертой. На  со
седнем с з а п а д а  выступе — один козел.  Н а  за п ад н ом  фронте  скал,  
прямо  над  р. А б а к а н  (на против  дер. Уст ь-Есь) ,  выбиты четыре  козла ,  
олень  п д р у га я  тамг а  в виде растеньица ,  а н и ж е — небольшой горный 
баран.  Д в е  последние та мги у Ка та  нова зн ач атся  среди «кивинских» 
(хобый)  и с а г a i'i с к 11 х [К ат ан ов ,  1897], а у Т о к ар ев а  близки е  по оч ер 
т а н и я м — среди бельтнреких [Токарев ,  1952].

Второй пункт  — эго известные Сулекск пе  с к а л ы  (хак.  ГПч1кт1г хая, 
т. е. П и с а н а я  с к а л а )  на левом берегу  р. Печище,  напротив  горы Тюре,  
вблизи т р а к т а  Копьево — С а р а л а ,  где от него отходит  шоссе на 
дер. Устинкино (хак.  Наа аалы).  Н а з в а н ы  так  по ныне н есу щ ест ву ю щ е
му улусу Сблек  аалы ,  который наход илс я  па том ж е  берегу р. Печище,  
в 1 км к за п а д у -ю г о - за п а д у  от Сулекской писаницы [A ppelg rcn-Ki va lo ,  
1931].  Зд е с ь  в 150 м от т р а к т а  в о зв ы ш аю тся  три невысокие сопки 
сбросового  происхождения,  ра зв ер ну ты е  фронтом скал  на юг. Эти со п
ки, с лож ен н ы е  девонским песчаником,  мы о б о з н а ч и л и — в поряд ке  оче
редности с з а п а д а  на восток — С ул ек  I, С у л ек  II п С у л ек  III .  Э к с п ед и 
ция М Г У  о б сл е д о в а л а  рисунки на этих сопках в 1959 и 1975 гг.

О сно вн ая  плоскость  П1чжт1г х а я  с енисейскими над пи сями  и р е з 
ными рис ун кам и древних х а к а с о в  IX— X вв., з а ф и к с и р о в а н н а я  в 80-х го
д ах  XIX в.. И. Р.  Аспелиным [A pp e lg ren -K iv a lo ,  1931],  р а с п о л о ж е н а  на 
С у леке  I — крайней за п а д н о й  горе на высоте 15— 20 м над  уровнем о к 



р у ж а ю щ е й  степи. При сличении ок азал ось ,  что экспедиция Аспслина 
за ф и к с и р о в а л а  рисунки умело н точно.

Теперь ж е  эта плоскость с п л ы ю  по вреж де на  большим и грубо в ы 
битыми бу кв ами  ф ами лии  с д ат а м и  от 1939 до 1954 г. Ч а с т ь  рисунков,  
по свидетельству очевидцев,  сбита при постройке  прох одяще го  мимо 
т р акт а  в 1952— 1954 гг., когда  строители б ра ли отсюда камень .  Н а  этой 
ж е  плоскости имеются  и немногочисленные выбитые рисунки и тамги,  
а т а к ж е  дре вп еха ка сски е  тамги,  уверенно д ат и р у ем ы е  IX— X вв. Здесь  
нами сняты э с т а м п а ж и  и фо то гра фии  с уцелев ших из об ра ж ени й,  а т а к 
же  рисунков и тамг  IX— X вв., пе приведенных в м а т е р и а л а х  ф и н л я н д 
ской экспедиции и распо лож ен ны х па С ул еке  I к з а п а д у  и востоку от 
основной плоскости.  На  восток от основной плоскости протянулись  
большие плоскости,  сплош ь покрытые огром ны м количеством выбитых 
рисунков,  в бо льш инстве  своем др ев н ех ака сски х (например,  и з о б р а ж е 
ние б а р а н а  — табл .  4 8 , / ) ,  кото рые  никем не фиксировались .

Сулек  I I — скал ьн ые о б н а ж е н и я  соседней к востоку  от Сулека  I 
сопки, отделенной небольшим ложком.  Зд е с ь  т а к ж е  имеются  отдельные 
выбитые рисунки:  ф е р т о о б р а з н ы е  человеческие фигурки,  всадники с 
по днятым и вверх руками,  олени и ло ша д и.  Среди нпх встречаютс я  
др ев н е х а к а с с к н е  резные рисунки I X - -X  вв. ( б ар а н  и др .) .

Сулек  III — сопка в 100 м к югу от С улека  II, за  небольшой л о ж 
биной. Зд е с ь  с южной стороны т а к ж е  тянутс я  с з а п а д а  на восток 
скал ьн ые плоскости с отде льны ми  выбитыми рису нками и д р е в н е х а к а с 
скими там г а м и .  Среди современных хака с с к и х  рисунков  наибол ее  и н 
тересна  сцена:  конь, стоящий перед ант ропо м орф ны м  существом с голо
вой хищной птицы (табл .  48,2,5) .

ч
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п р и л о ж е н и я

/. К рисунку 15. Хакасские тамги, 
собранные в 50-е, 60-е соды Л. Р. Кызласовым

1—39 — т а м г и  к а ч и и ц с в:

1, 7. Агкнины (сбок хыргыс), Агуржины (хыргыс), Килижековы (пурут), Кышты- 
мовы (пурут).

2, Аткннны белоярскне (хыргыс), Ситкины (пурут).
3, 28, 29, 30. Аткннны абаканские (хыргыс).
4, 25. Киштсевы (хыргыс).
5, G. Банновы (хыргыс).
8. Тутатчиковы (пурут).
9. Картин Чирка (хыргыс), первая половина XIX в.
10. Тугужекопы (талчан хасха).
11. Добров Чейчек (пурут), с документа 1826 г. (Облархив).
12. Котожеков1,1 (хара хасха I.
13. Коикоевы (ах хасха).
14. Колмаковы (ах хасха).
15. Райков Петух (паратан хасха).
16. Коковы (ах сохи).
17. Качинская (фамилия не установлена).
18. 19. Нарылковы (ах хасха).
20. Тннескеевы (ханмазы).
21, 22. Райков Албан (паратан хасха).
23. Онактаевы-Паиактаевы (хыргыс).
24. Чабыновы (хыргыс).
26. Тугужеков Шимес (талчан хасха).
27. То-глукины (?)
31. Окунев Цигон (ах хасха).
32. Аешииы (хыргыс).
33. Аршановы (хыргыс).
34. Шандаковы (ызыр).
35. Почегуровы (хыргыс).
36. Пашковы (чилдык).
37. Тугужеков Николай (умер 100 лет назад; сбок паратан хасха).
38. Тазмин Кырзан Парласович (умер в 1906 г.; сбок ах хасха).
39. Тазмин Анисим Кырзанович (умер в Ш19 г.; сын предыдущего).

40— 57 — т а м г и  с а г а й ц е в :

40. Угдыжековы, Кпчеевы (сбок суг харга).
41. Сунчугашевы (cyF харга).
42. 44, 49, 50. Саражаковы (том-сагай).
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43, 46. Топоевы (хобый).
45. Чеменевы (xupFbic).
47. Кольчиковы (сор).
48. Астанаевы (yyc-caFaiiJ.
51. Кызласов Алексей Матвеевич (родился в 1845 г.; та? xapFa) .
52. Толмашевы (сивчин/сибджин).
53. Кызласов Виктор Мамаевич (умер в 19'29 г.; TaF харга).
54. Кетняковы (хыррыс).
55. Тодаковы (суг харга).
56. Топоев Керим (хобый; начало XX в.).
57. Кызласов Овчин Поядаевич (умер в 1849 г.; TaF харга).

58— 59 — т а м г и  б е л ь т и р о в :

58. Сагалаковы (сарыглар).
59. Иптышевы (ах чыстар).

60— 61 — т а м г и  к о й б а л о в:

60. Собакины (пайгудо).
61. Силегеевы (пайгудо).

62— 64 — т а м г и  к ы з ы л ь ц е в :

62. 63. Курбижековы (аргын).
64. Курбижеков Семен Леонтьевич (аргын).
65. Десять тамг качинцев, вышитых на одном куске ткани. Минусинский музей,  

№ 2026.

Известные названия тамг:

1 — «крес» (крест); 2, 3 — «чарым крес» (половина креста); 24 — подкова; 53, 59, 
6 1 — «клеп» (скоба), знак занятия кузнечным делом; 54 — «хус» (птица).

/ / .  К рисунку 28. Список писаниц с хакасскими рисунками, 
обозначенных на карте

П и с а н и ц ы ,  н а н е с е н н ы е  к р а с н о й  к р а с к о й :

1. Малый Писанец на р. Д ж ебаш ; 2. Писанец на р. М. Арбаты; 3. На горе Па- 
пальчнха близ дер. Б. Монок; 4. Комарковская писаница; 5. Кулахская; 6. На курор
те Шира; 7. Сисимская; 8. Караульный утес; 9. Верх-Колбинская (№ 2);  10. Нижне-  
Колбинская (N° 3); 11. Писаница №  1 (Унгутская пещера); 12. Писаница № 4; 13. П и
саница № 5 (Писемский плёс); 14. Писаница №  6 у порога (Борок); 15. Писаница №  7 
(Биджайский); 16. Писаница № 8 (Тихий плёс); 17. Бирюсинская; 18. Новоселовская;
25. Трифоновская (часть).

П и с а н и ц ы  в ы б и т ы е :

1. Хызыл хая при устье р. Сое; 2. Чаптыков улус; 3. Улус Бельтиры; 4. Аскизский 
могильник; 5. Долина р. Аскиз; 6. Большой Сыр; 7. Доможаков улус; 8. Курган Узун-  
Оба; 9. Уйбатский чаатас; 10. Сахсарский хребет; 11. Кривинская писаница; 12. Май- 
дашинская; 13. На горе Куня; 14. Салбык; 15. Шалаболинская; 16. Тесинская; 17. Пи
саницы в горах Оглахты; 18. Копёнская; 19. Боярская новая; 20. Фыркальская; 21 —
22. Сулекские (Печищенские); 23. Улус Орак; 24. Тесинская новая; 25. Трифоновская;
26. Атамановская.
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Jl. P. Кызласов, H. В. Леонтьев 

ХА К А С  Ч О Н Н Ы Ц  С О М Н А Р Ы

Хака с  чон искусств озы ныц  х у м а р т х ы л а р ы  ббшпде муз ей лер де  л е  
ха лгаи  с а г а м г ы  туста.  М у з е й л е р д е  дее  асхына хтар .  Сиб ерлеп 'пбекпец 
хоостаан  х а к а с  чонныц ки п- аза хт ар ы,  ат T i i p i r a c p i ,  пурунгы ч аа ч ы л ар -  
н ы ц  T i i p i m e p i  о л а ц а й  л а  устар  и т  с ал га н  нимелер  пимес,  сынын да ол а р  
чоп уз ы ны ц ин чахсы кбзи1мнер1 по лч алар .  Ол хоостап пткен пимслер  
чонныц нс тория зы ны ц n i p e e  хырип к б з п ч е л е р ,  сагынраи с а г ы ст а р ы и ы ц  
паза  искусствоны чахсы ш л г е п н е р ш ц  к н р е ч i:*i пол чала р .

Амгы тусха  тссре х а к а с  чонныц хоостап п к к е н  ннмелер1, бцшг  
тп\пр- тисне ц иткен хоос ,шрескелер1, туупта  ал ан  т а ст а  хыз а  пазып 
птксн хоостары чит1ре угре шлгслект ер .  M mi po  шчпчке кирьтбееп хакас -  
тар  ч а я а н  сомнар.

Пу  кп иг аны ц а в т о р ла р ы ,  археология  п а за  история  хума рт хы ларь п :  
илссде  угренш,  х а я л а р д а  п а з а  кургеннер  т а ст а р ы н д а  ( о б а а л а р )  сабыл -  
1-ан со мна рра  х а й ы f с а л га н н а р .  Ол со м н а р н ы ц  гпреслер1 п iр -iк i муц чыл 
мыныц  ал н ы н д а  н д й ' т р л е р ,  ш р ее л е р ш ,  тчзец, ii<i ле чус чыл мыныц  ал-  
нында  ч у р та ан  хакастар хоост ап тырлар .  Ыаа  т а б ы г л а р  угаа ту за лы р  
по л ч а ла р  пурунгы х а к а с  чонныц искусствозын угрснершде.

Пу к н и гада  иц не пастарызын х а к а с т а р  иткеп со мна р  кб зШ лче .  
Х а я д а  с а б ы л г а н  сомнар  a F a c r a  а л а й  пасха  д а а  н и м ел ерд е  хоост алгап  
со м п а р п а ц  п а л г а л ы с т ы р а л а р .  И ц  не па стап  х а к а с т а р  иткен сомна рд а-  
нар  XVII  векток  ш ч ж т е  HCKipimep идьтгеннер.  Ор ыс  т ш п е ц  па зыл рап 
х азп а  ш ч ж т е р ш д е  х а к а с т а р  хол с а л а р  орнына,  п iч iк ш лбинчет ксн  сыл-  
т а ан д а ,  пос тарын ыц т а ц м а л а р ы н  хоостап са л ч а ц н а р .  Андар  сомнар ара- 
зы нда  п а р л а р  ч аачах ,  хурлух,  хылыс,  чыда  ал а й  па л т ы  (I сом. ).  Ма л-  
л а р ы н  о л а р  т а ц м а  а л а й  ин и д т  т а н ы х та п  с а лча ц н ар .  П ур у н р ы л ар  мал  
т а ц м а з ы  хоостыра  п о стар ы н ы ц  р о д та ры н  д а а  чахсы т а н ы ч а ц  пол ты рл ар .  
Кбргепде ,  XVII  вектег1 т а ц м а л а р н ы ц  шреел ер !  nip муц чыл азырох  м ы 
ныц а л н ы н д а  тбстелген полтыр.  Анзы археологи я  т а б ы р л а р ы  хоостыра  
чары х к б з ш л ч е .

XVIII  век тузында ры т а ц м а л а р д а ц а р  ni4iKTe ncnip i r  ч о р ы л ,  че илееде  
т а ц м а л а р д а ц а р  ш ч п а е р  пар.  XIX век  т у з ы н д а гы  х а к а с  т а ц м а л а р ы н а ц а р  
иас ханмар Минсурдары Н. М. М а р т ь я н о в т ы ц  м у з е ш н щ  тогын чыл ары.
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Архео лог  А. В. А дриа но в  а м гы  век на а  л а  п а с т а л ч а т х а н д а  О г л а х  тарда  
мал  х а д а р ч а т х а н  о л г а н н а р  таста  сомн ар  гпзепчеткеннерш кбргенш ni- 
ч1кке пасхан.  Олох т у с та р д а  Ми нсурдары п а з а  Х ы з ы л ч а р д а г ы  музей- 
ле рге  х а к а с т а р  иткен с о м н ы р  та ст а р  кир1лт1рлер. Че  ол тус та р д а гы  
историктер ,  чон искусствозын ты ц на нимее  салбин,  MHTipe хайыр ит- 
пееннер о л а р н ы  угренерге.  Совет  а р х ео л о гт ар ы  торынран с ы л та ан д а ,  
хайдн т ы в а л а р ,  ал та й  i m ^ e p i ,  як уттар ,  бурятт ар ,  эвенк тер  п аза  казах -  
тар  он C Hr i c - O H  т о р ы с  вектер  т у с та р ы н д а  хайд ар  сомна р х а я л а р д а  
ч а я а н н а р ы  n L x a i c T i r  пол парран.

Х а к а с  чи р ш д е  т абы лран  с о м н а р д а д а р  пу тусха  теере  п а з ы л б а а н  пол- 
ган. Кбргенде,  х а я - т а с т а р д а  сиип, х а х л а п  ал а й  с ы р л а п  иткен сомнар 
илееде полтыр. Н а а  т а б ы г л а р  О г л а х  тардан. пас талг ан .  1972 чылда  
хоосчы В. Ф. К ап ел ьк о  а н д а - м ы н д а  ч ат х л а п ч а тх а н  т а с т а р д а  ха йд аг -д а  
сомн ар  кор  салтыр .  С оо на н археолог  Н.  В. Л еон тье в  М ин суг дагы  му- 
зейзер  сомныг 90 тас т а р т  килт1р. О лох  архе олог  бнетш  а н д а г  таст ар  
па ры н ш ле р  учуй T y 3 i v m i r  чбр1стср Х а к а с и я  р а й о н н а р ы н ч а  ит салган .  
Хоостыг  т аст ар  Аёв,  Ар бат ы,  Монып п аза  п асха  д а а  ч ир лерде  та был-  
ганнар .  Олох тус та р д а  профессор  Л.  Р. К ы з л а с о в  у с тап ча тха н  Москва-  
д аг ы  Л ом о н о с о в т ы ц  а д ы н а н  у п и ве рсн те ттщ  археол оги я  экспедиция зы 
О г л а х  т агд а ,  С ах сар  т а г л а р ы н д а ,  У йбат  ютш де,  Ф ы р к а л  кол хазында ,  
С у л ек  х а я л а р ы н д а  п а за  пасха  д а а  о р ы н н а р д а  пурунгы сомнар чыып 
алган .  Со мна р илееде чыыл парган .  Че  х а ч а н  о л а р  ч а я л г а н  п о л а р л а р ?  
Анзы у гаа  кирек  cypbiF. Х а я - т а с т а р д а г ы  с о м н а р н ы ц  ч аз ын  ш л ш  ала-  
рында  ки рек  пол п а р г а н и а р  пурунгы т а ц м а л а р .  Улур ч ас т ы г л ар  тац-  
м а л а р н ы  танып,  чахсы чоохтап пир турран на р  а а л л а р д а .  Че  n ip ee  тац-  
м а л а р ы  ш ч ж к е  п а з ы л г а н  хо остыра  ш л д к т 1 г  пол парра нн ар .  n i p e e  тац-  
м а л а р ы  ч а р д ы д а н  идичген а б д ы р а л а р д а ,  х а р ч а х т а р д а  ал а й  ч1бекнеп 
хо остаа н  хоостыра  тин.нест1р1лгеннер. Хай n ip ee  т а ц м а л а р  ар а зы н д а  
орыс б у к в а л а р ы  уч урап п а р ч а л а р .  О л а р  1дбк KupeMi п о л ч ала р .

Пу р у н гы  х а к а с т а р  т а ц м а л а р ы  орыс буква ларын ан,  а л ы з ы бы с т ы  Tin 
t i i 4 i K K e  пас  с ал га н  по лган  Н. Ф. К а т а н о в  он t o f l >i c  вект!н халган чы  
тустар ынд а .

n i p e e  ni4iK п!лчеткен х а к а с т а р  т а с т а р д а г ы  сомна р а р а з ы н д а  хача н 
хо о с т ал г а н н а р ы н  пас  с а л ч а ц  п о л ты рл ар .  KopixMre а л з а ,  т а с т а р д а  мын- 
д а г  ni4iKTep па р л а р :  «6 июля 1907 года»  а л а й  «1915», «Конь»,  Аёв аал  
хы р и н да  т а б ы л г а н  т а ст а  iKi х а д ы л  тура  к б з ш л ч е .  А н д аг  т у р а л а р  Мин- 
сугда  он тогыс вект1ц х а л г ан ч ы  ч ар д ы г ы и д а  идш  па с т а лг а н н а р .  Хоосчы 
Ki3i корчен, п олар  городсар  чорзе а н д а г  т у р а ла р н ы .  Ус пас ты г  тиг)риб 
сомы (45 сом) .  А н д аг  т и п р и б  Асхыста  он тогыс в е к т iи, отыс чы лларын-  
да  пуд1рктген. ГИрее с о м н а р д а  iKi а з а х т ы г  м ы л ты х т а р  пар  (16 сом, 
12,25 т а б л . ) .

А й м ах-п асха  с ом на рн ы  тиннест5ргенде,  х а к а с т а р  иткен сомнар 
300 чыл а р а з ы н д а  и д ь т р л е р  ал а й  XVII  вектен  XX в е к т щ  4H6ipri чыл 
л а р  т у ста р ы н а  теере.

Пу  книганы пасчатханда коп «оох-теек» нимелер yrpeHepiHe хайыг
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' с а л ы л р а н .  Н о о  д а а  чоннын позынын. хоос х оостач ац KH6ipi пар.  Олох 
туста, хоосчы позынын, узын п аза  с и б е р ш  к б з к ч е .  Сом сомра  тббй пол- 
бинохча анн ац ар .

Х а к а с т а р  иткен сомнар  хас-ха ча н- п урунр ыда  хо остал ран с о м н а р д ац  
сала п а с х а л а р .  Аттар ,  ю з ш е р ,  сыын со м н ар ы  пасха  о н д а й н а н  хоостал- 
нан п о л т ы р л ар .  Че  nip х ы р и н а к  ур ниместе  ч ая а н  хоостар  пурунрыда 
иткен хоос тар ра  тббйбктер.  Тиктен, не п олб ас  андар  ниме.  Пу рунры 
паза (ур ниместе  иткен сомнар х а к а с  чоннын, ы ра х х ы  т у с т а р д а н  пу 
кунге читкен ист ория зы н кб зп ч ел ер .

XIX векте  п а з а  XX ве к  па с т а лч а т х ан д а ,  Ким к т ш д е  х а к а с т а р д а н  
даа п а с х а  чоннар  ч ур та а н н а р .  О л а р н ы ц  а р а з ы н а ц  ноо чон нткен по лар?  
А ндар  сурыр т урры зы ла рр а  кнрек полча.  Аны т и и р ш д е  сомнар ох  поста- 
ры киреч!  по лч алар .  Со мн ар  а р а з ы н д а  х ака с  тоны пар  (14 ,34 т а бл . ) ,  
TofiFa а л а й  улукун ге  кисчец сигедек (31 табл . ,  3 сом. ) .  ГПрее т а с т а р д а  
туурл1г х а м н а р  сом на ры  па р  (11 ,20,21; 38 ,1,2 т а бл . ) .  Ха м туурлер1 
а л ы н ч а  к б з ш л ге н н е р 1  п аро х  (3,6; 6,1; сом. 11,20,21; 3 8 ,2 т а бл . ) .  О бш н де 
сом да ры  туур лерге  тббй туурлер  Минсурдары музейде  па р л а р .

Х а я л а р д а  паза  а лы нч а  таст а р д а  чоллыр хоостар  п а р л а р  (11 ,22; 
14 ,34; 2 0 ,55; 22 ,63 т а бл . ) ,  анд агох  сомна р а б д ы р а л а р  ч а р д ы л а р ы н д а ,  
ш реелер!  4i6eK ч шн ен  хоост аан  хоостарра  тбп-тбблер (14 ,36; 23; 
42 т а б л . ) .  Изерл1г аттыр со м н ар ы н д а  хоостап иткен кич1м хоост ары 
у г а а  ч ар ы х  к б з щ ш ч е л е р  (32 табл . ) .

Ш р е е  с ом на рны  корзс,  поо род  Ki3i иткен!п п iл iп а ларз ы н.  KopiMre 
алза, iKi хус (5, XIX табл. ,  22 сом).  Ан д аг  сомнар орыс чоннын, ис- 
к ус с т в о зы н д а  к о б i з i н полган.  К б з ш л г е н  сомда,  т1зен, iKi хустыц а р а 
зында х а к а с т а р  оддайынан,  хоостаан  ч ах а я х  (21,5 сом. ) ,  n i p  сомында 
пазыл п а р т ы р  « И в а н ъ  богатыр» (15 табл .  X V II ) .  М ы н з ы н  орыс сом- 
нарына Koorin  иткен! п к а д с п г .  Орыс ni4iKiepi ал а й  ал ы н ч а  б у к в а л а р ы  
илееде у ч у р а п ч а л а р  со мна р  ар а зы н д а .  Андар  n i4 iKiep  хаастардан,  хал-  
ганнар, о л а р  оры ста р  а р а л и  чуртап,  п i ч i к к е пос тары у г р е н т  алча цн ар .  
Хан т у з ы н д а г ы  Ро ссия  имп ери алис ти че ска й ч аа д а  а р а л а с ч а т х а н д а  « п а т 
риотизм» кбд1рерге ха р а зы п ,  улгу л у бо чна й хоостар  сыгарран.  KipecTep 
(13,52, 45,2 т а бл . ) ,  тиг1риб пас та ры (4 5 , / ) .  О л а р н ы  х а к а с т а р о х  ит- 
кеннер.

С о м н а р  а р а з ы н д а  тибелер  пар  (6 ,30 табл . ,  46 сом. ) .  ГПрсшде ха- 
д а а р а  кол с а л га н  тибе  к б з д а л ч е  (46,7 табл . ) .  XVII I  п аза  XIX вектер 
т у с т а р ы н д а  Х а к а с и я д а  тибелер  ту тч ан  пол ты рлар .

Х а я л а р д а  сабы лран со мна р х ак ас  чоннын хоост ары на  тббйлер.  А н 
д а р  с о м н а р  хоостыра  к б з ш л ч е ,  хайди х а к а с  чон X V I I I — XIX вектер 
тус та р ы н д о х  nip киб!рл!г  п а з а  к у льт ур алы р  полыбысханын.

Х а к а с т а р  п р а в о с л а в н а й  к и р т ш с к е  K i p r e n  дее по л за л а р ,  по стар ыны ц 
к и б 1’р л е р ш  т а ст а б аа н н а р .

Х а я л а р д а  с а бы л г а н  сомн ар  «ээл!г» х а я л а р н а и  п а л г а л ы ст ы р л а р .  
А н д а г ,  т а й ы р  итчец та рл ар  пар T i n  XIX векте  путешественниктер  пас- 
ханнар. 1ди тайыр итчен орындары х а я л а р д а  х а к а с т а р  п остары н ы д  мал
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т а ц м а л а ч а ц  т а ц м а л а р ы н  с а а п  с а л ч а ц  по лты рл ар .  1ди тбстелген п о л а р  
Kinir  А р б ай тт ар ы  а й м а х -п а с х а  т а ц м а л а р .  Ол х а я д а  IX— X вектер  ту- 
з ы н а ц  cbiFapa т а ц м а л а р  с а б ы л ч а ц  полтыр.  X V I I I — XIX вектер  т у с т а 
р ы нд а  ч ур та ан х а к а с т а р  пос тары ны ц ч и р л е р ш  курген т а с т а р ы н д а  тац -  
м алап,  т а н ы х т а п  с а л ч а ц  осхастар .  С а х  щ б к  итчец п о л ган  о л а р н ы и  
ыраххы  ббе к ел ерь

nipee х а я л а р д а  TaF э э з ш е  Tin тайыр итчец осхастар .  А н д а г  полга-  
нын х а я л а р д а р ы  сомн ар  кбз1тчелер. KopiMre алза ,  Сое  п ш т р ш д е п  
Хызыл  х а я д а  кб зй ил че  илееде  коп со мна р  (13 сом.; 47 , /  т а б л . ) ,  ол ар -  
ныц а р а з ы н д а  азы р пастыр тар  ээз1, ол позыныц « м а л л а р ы н »  (таг хуча-  
зы, сы ы нн ар)  сур парир.  А ны ц а да й ы  пуур полча осхас.

Ол сомна р алты н да  пилт1р род  Ki3iHin т а ц м а з ы  пар.  Ол тар э э з ш е ц  
т а л а а н  ползын T i n  сурынга и полар ,  арса .  А ц ч аа  yFaa кирек  полган  
сы ы нн арн ы  (12 ,24; 32 т а б л . ) ,  ки ик те рш  (3,9 сом; 35 т а б л . ) ,  пула нны 
(36,2 табл . )  п а за  TaF х у ч а л а р ы н  (25,70,71; 39 табл . )  ац н ап  а л а р ы .  n i p e e  
со м н а р д а  H6ipin а ц н ап ч а т х а н н а р ы  кб зц и лче  (28 ,29 т абл . ) .  Ап дарох ки- 
б1рнец курген т а ст а р ы н д а  а д а а н  а цн ар н ы  хоостап с а л ч а ц  п о л т ы р л ар  ол 
туста  (3 сом.;  46,5, 5; 48 , /  т а бл . ) .

Ураа чапсых сом: сыын устунде тур ча т х а п  Ki3i сомы (28 ,84 т а бл . ) .  
Арса ,  тар э э з ш  1'ди хоо с т ач а ц  п о л а р л а р ?  А л а й  сын ч ур тас та  Ki3uiep 
сыынра мун чбрчец п о л а р л а р .  X V I I — XV II I  вектер т у с та р ы н д а  матор-  
лар ,  х о й б а л л а р ,  пилт!рлер сыын а з ы р а ч а ц н а р .  О л а р п ы ц  ы ра х х ы  хон- 
чы хтары — т ы в а л а р  — ам д а а  сыын тутч алар .

С ом на р Turipre,  кунгс,  а й fа , тарларра ,  сурларга ,  ал ы н ч а  араста рра  
чонныц па зы рр аны н коз1тчелер.

Ч ы л р ы  мал ал ай  хур a Fait c o F b i n ,  Tiiripre пус тутчацн ар .  М а л -cyF ха- 
зых турзын  T i n ,  ызых мал  тутча цнар .  K 6 6 i 3 i n  ы зы хха  ч ы л р ы  м ал н ы  
т ап ча ц п ар .  Андар м а л га  мун меч ец п о л ты рлар .  Ы з ы х  — п а л р а л ы с т ы р а  
са бл а н р а н  О рл ах  TaF ур ниместе.  Кип-чоох хоостыра  О рл ах  тарда  T i r n i p  
тузахтыр ызы х — по ра т  чбрчец полтыр.  Ол анд а  чбрш,  К и м з е р  чол 
п а схл ап са лты р.  Арса ,  а н н а ц а р  О рл ах  т а р да г ы  х а я л а р д а  ч ы л р ы  сомна- 
ры кбп т а б ы л ч а ?  Пур ун гы х а к а с т а р  TaF ээз1 ч а л а ц  чбрерге  хынча  Tin 
с а н а ч а ц  пол ты рл ар .  А н н а ц а р  ызы хха  ч ы л р ы н ы  с а л ч а ц  ос хастар .  А н д аг  
м а л л а р  со м н ар ы  х а я л а р д а  Ы з ы х  м а л л а р ы н а  тббйлер .  С о м н а р д а  
(15— 17, 19, 20, 22— 25, 3 3 — 35, 37, 38, 42 та бл . )  т а ц м а л ы р  а т т а р п а р :  
о л а р  м о й н ы ла р ы н д а  па рлырлар ал а й  с а ц ы чах ты рлар .  nipee ызы х мал-  
л а р р а  ху тта р  мунш алып,  п а р ч а л а р  (15 ,40; 16,41,42; 17,45; 24 ,68; 34; 
37; 39 т а б л . ) .  Ураа  K o p i M H i r  n i p  ызых мал  сомы (39 т а б л . ) ,  с !л i r  ид!лт!р.

ТайыРа K^nicTipe иткен сомн ар а р а з ы н д а  ч а а ч ы л а р д а ц а р  nip сом 
д а а  ч о р ы л . Ортынры вектер ту зы пд ары хо остар да ,  т!зец,  ч а а ч ы л а р н ы  
илееде кбз!тчелер.

Х а я л а р д а р ы  хой, шек ,  тибе  (сол с ари на ц ,  6, XXIV,  6; 2 0 ,55; 22 ,60; 
24 ,66; 2 5 ,72; 27; 30; 42,2; 46,4) с о м н ар ы  щ бк  тай ы р л ар  соонда  ч ая лран 
п о л а р л а р .  Ч ы л а н  сомнары,  т1зец, хам  киреенец хоост ыра  ид1лген п о
л а р л а р .
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Хакастар иткен сомнарда па р туурл1г х а м н а р  сомнар ы па за  анын  
Ki3i, х а р а  хус п а за  чы лан о м а л ы г  TocTepi. Х ара  хус пастыр Ki3i сомы 
хамох сомы п ол ар  (48 ,2,3 т а бл . ) .  Кбрзе ,  х ам н ы н  KH6i х а р а  хусха тббй 
ид1лчец: хамныц чарын устуне хара хус  х а н а т та р ы н  хап ты р  с а лча н н ар ,  
чуглерш, т1зец, nopiriHe х а з а п  са л ч а н н а р .

Ч и д ш с  с ал га н  i m u e p  сомна ры (3, VI I ;  4, X; 6, XX-XXIII ;  7; 8 ,6,7,9: 
10,18,19; 29) .  Пу  сомна р хам  ту у р ш д е  идйтчецбк п олганн ар .

С о м н а р  а р а з ы н д а  unwi к iз iпi улутл ап иткен сомнар пар  (сол сари-  
нац ,  8,8; 10,17 т абл . ) .

С о м н а р  а р а з ы н д а  н ы м а х т а р да р ы  чит1 пастыг  ч аб а л  Чилб1ген кбзиил-  
че (3 1 , /  т а б л . ) .  Ч а а ч а х т ы р  ацчы а да й л ы р  нуур с у р ic па ри р  (40 ,/  табл . )  
О л  а н  ч а р и ы н а ц  м а л ы гл а т  салтыр.  Пу сомны кбргепде,  н ы м а х т а гы  Пр 
Тохчын алый сарысха  Ki pwe .  Н ы м а х т а  ол Х ак а с  чи р л ер ш ч е  пуур сур 
4opin,  ур унг ан сурларра  адын адап,  ац н ын  соонча ойлагча .

Х а л р а н чы  кизек с о м н а р д а  чуртас  ни ме-ноолары к б з ш л ч е л с р .  О лар-  
н ы ц  а р а з ы н д а  кип пы сч ац улгулер,  гюрчолар п аза  хустар  (5, XIX: 
12,25; 14,20,55; 2 2 ,63; 23; 31, / ;  42; 43; 42,2 табл . ) .  Пу  хоостарны мал 
х а д а р ч а т х а н  ипчшер иткен пол арл ар .  Ол тус та р д а  о л а р н ы ц  творчество- 
л а р ы п  б сш р ч ец  оц д ай  чох полган.  Ч у р т а ст а ц о х  а л ы л г а н  полар  ii<i тег! - 
лект !г  х а н а а г а  кол с а л г а н  тибе (46, /  т абл . ) ,  ал ай  алы нч а  х а п а а  
(43 т а б л . ) .

Пбз1к п аза  с ы л а н а й  с ы п н ы р  ат  с ом на ры н хоостаан  по лар  мал х ада р-  
ч ыз ы,  а н д а г  д а а  м а л г а  чид1нп1 а л а р г а  сагынран п олар  ( алты н да ,  16,44; 
\ 1 ,46-48; 19,52,55; 20; 22,67; 24,65; 25,7^; 32 т а бл . ) .  А н н а ц а р о х  пас 
с а л г а н  по лар  «Конь» Tin (15 т абл . ) .  Ы з ы х  мал со мынд а  андар ni4iKrrep 
ЧОРЫЛ.

n i p  чиит к1зее хыныстыр полган осхас  ор ы с та р н ь щ  ниикке чбрчен 
р е с с о р а лы р  х а ц а а л а р ы  (устунде,  32 т абл . ) .

y3iH4i3i «Алып И в а н »  орыс TLaiHeH. сыххан лубо ч на й сом хоостыра  
чаялтыр (5, XVII  т а бл . ) .  О р ы с  чоннын ку л ь т у р а зы  хоо стыр а  ха я -та ст ар -  
да н и м ел ер  хоостал тырох.  KopiMre а л з а :  стол,  стул,  с а м о в а р  (2 сом) ,  
палтылар (43 т а б л . ) ,  iKi хады л  т у р а л а р  (44 табл . )  п а за  тиг1риб 
(45 табл.).

П у  с о м га  K ip re H  сомна р пис хоостыг  х а я л а р д а ц  п а за  алты пасха  
о р ы н н а р д а ц  а л ы лг а н .  Кбз1ткен сомна р х а к а с  чонныц пай творчествозы-  
н ы н  коп нимес л е  ч а р д ы г ы  полча.  Пу  сомнар ачых чирдег1 музсмгс 
тббйлер .  С ы ны н да  о л а р  х а к а с  чоннын п у р у н гы д а ц  килген искусствозын 
кбз!тчелер .  О л а р  с ы р н а н  а л а й  п1зсп ид1лт1рлер. Че  ам гы  туста  т а с т а р д а  
Ki3i хоос хостабинча .

Со вет  улгуз1 т у р а р ы н а д  п аза  соци ал и зм  мадн аны сты р  пуд!р1лген 
сылтаанда, х а к а с  чонныц ч ур тазы  п аз а  аныц ку л ь т у р а зы  сацай алы е 
парган. А ны ц пурунгы к у л ьт ур азы  хас-ха ча но х ы ра х  соонда халган .

А м д ы  саны  кбп нимес  х а к а с  чон пра й амгы  Совет  Сою зы ны ц чонна- 
рынац х а д а  пбз1к соци али стиче ска й ку ль т у р а н ы  пуд1рчелер.  Х а к а с т а р  
а р а з ы н а ц  no3iK n u i c r i r  искусство  п аза  ку льт ур а  тор ынчылары сых пар-
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раннар.  Ma nna Hb idb iF  к т е н ч е л е р  хоосчылар,  ск ульп то рл ар .  О л а р  а й м а х -  
па сха  ж а н р л а р д а  торынчалар .

Амды х а я л а р д а  ал а й  о б а а л а р д а  хоостар  а л а й  ш ч ш т е р  п а з а р г а  
арыг лп  ки рек  ч о р ы л . X V I I I — XIX вектер т у с та р ы н д а р ы л а р  niMiKKe уг- 
ренмеен,  че пос алыпца кустенш,  n p r i -пурунры с о м н а р д а  тецмин шзе-  
чециер.  Чоох ха  ки люк ен де  таиыхти рра  чарир:  ш р ее д е  амры ул ус  пурун- 
гы сом на рны  ni4iKTep ал а й  кирек  чох состер пазып а р д а т ч а л а р .

Ис тория  п а м я т н и к тс р ш  а р а ч ы л а ч а д  наа  зако н п а з а  С С С Р - н ы ц  Кон- 
стит уц ия зы ны ц 68 статья.чы хоостыра  ха ич а  пар  пам ятни к те р  х ай р ал -  
л асх а  а л ы л ч а л а р .  1дбк х а й р а л д а  х а я д а  п аза  т а с т а р д а  п а зы лра п сомнар..  
О л а р  чон ис тор ия зы ны ц па за  к у л ь т у р а з ы н ы ц  ч ар д ы х т ар ы  по лч алар .



T H E  K H A K A S S  F O L K  D R A W I N G S  
В У L. R. KVZLASOV ,  N. V. L E O X T V E Y

The K h a k a s s ,  a sm a l l  a nd  anc ien t  Turk ic  people,  i nhab i t  the va l leys  
of the  A b a k a n  River  and  its n u m e r o u s  m o u n t a i n  a n d  s te ppe  t r ib u t a r ie s ,  
a s  well  as  the  up pe r  reache s  of the C h u ly m  River,  the  left b a n k  of the  
Yenise i  in its midd le  course,  and  the s p u r s  of the Al ta i  a n d  S a y a n  M o u n 
ta i n s  of So u th e rn  Siber ia.  In 1980 the  K h a k a s s  A u t o n o m o u s  Region ,  
which  j s  p a r t  of the K r a s n o y a r s k  Ter r i to ry  of the R u s s i a n  Sovie t  F e d e r a 
t ive So c ia l i s t  Republ ic ,  will be 50 y e a r s  old. The a u t h o r s  dedica te  the 
pr e se n t  w o r k  to this im p o r t a n t  a n n i v e r s a r y  in the h i s tory  of the K h a k a s s ’ 
Sovie t  s ta te ho od ,  which  he lped to c h a n g e  the  former ly  b a c k w a r d  eve ry day  
life a n d  cu l t ure  of thi s  people  into their  p r esen t  p ro g re s s iv e  soc ia l i s t  
real i ty.

M o n u m e n t s  of t r a d i t i o n a l  K h a k a s s  folk a r t  a re  now to be found  mos t ly  
in m u s e u m  col lect ions.  Be caus e  they have  ne i ther  been col lec ted in a p u r 
posefu l  m a n n e r  nor  ex a m in e d  by e th n o lo g i s t s  or  sp ec ia l i s t s  in the h i s tory  
of a r t ,  even  the m u s e u m  m a te r i a l  is scarce .  Yet old K h a k a s s  c lo th in g  and  
c o s t u m e  decora t i ons ,  as  wel l  as house ho ld  utens i l s ,  hor se  t r a p p i n g s  and  
w e a p o n s  a r e  often not  mere ly  a r t i fac t s  p roduc ed  by c lever  h a n d s  bu t  g e 
n u in e  m a s t e rp i e c es  of folk art .  Re f l ec t in g  the  ta s t e s  a n d  a r t i s t i c  needs  of 
the  people  a t  l a rge  a n d  the  mood a n d  sk il ls  of the  c ra f t s m e n ,  these  a r t i 
fac ts  po in t  to the technica l  po ten t ia l  as  well  as  the  ae s th e t ic  and  cu l tu ra l  
s t a n d a r d  of the  people.  W h a t  is more,  they g ive an in s ig h t  into the  peo
p le ’s idea of the  beauti fu l ,  some i m p o r t a n t  f ea tu re s  of thei r  wor ld  out look,  
a n d  m a n y  o ther  as pe c ts  of sp i r i tu a l  a n d  inte l lec tua l  life. These  rel ics a l so  
po in t  to c h a ra c te r i s t i c  fe a tu re s  a nd  t r ad i t io ns ,  i l l u s t r a t i n g  the h i s tory  of 
the  K h a k a s s .  '

It is therefore  obvious  t h a t  a t h o r o u g h  s tu dy  of K h a k a s s  folk a r t  is 
mo s t  i m p o r t a n t .  Yet it h a s  been poor ly s tu d i ed  so far.  The  K h a k a s s  d r a 
wing ,  for  exam ple ,  h a s  no t  on the  whole  been the  s ub je c t  of a scho la r ly  
re sea rc h ,  t h o u g h  the o r n a m e n t a t i o n  a n d  s cu lp tu re  of the  S ib e r i an  peoples  
( i n c l u d i n g  K h a k a s s  s a m p l e s )  ha ve  been  d ea l t  wi t h  in sc ho la r ly  l i t e ra ture .  
E ven  so, such  s t ud ies  w ere  l imited in the i r  source  m a t e r i a l s  to those  a v a i 
lab le  in m u s e u m s .

The  a u t h o r s  of th is  m o n o g r a p h  a re  a r cheol og is t s  a n d  h i s to r ia n s  wh o 
h a v e  se lec ted,  from a w e a l t h  of im a g e s  on rocks in the  K h a k a s s - M i n u s i n s k
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de pr e ss io n  pr oduced  by v a r io u s  peoples  over se ver a l  t h o u s a n d  y ea r s ,  t h e  
im a g e s  pa in ted ,  d r a w n  in th in  l ines or m a d e  by s h a l l o w  inc is i ons  by t h e  
K h a k a s s  in the  p a s t  200 years .  The d iscovery  of folk d r a w i n g s  on rock,  
the  m o s t  w i d e s p r e a d  a r t i s t i c  ac t iv i ty  w i th  the  K h a k a s s ,  g r e a t l y  e n l a r g e d  
a v a i l a b le  m a t e r i a l  on d r a w i n g s  a n d  ex te n d ed  a n d  d eep en ed  o u r  n o t i o n s  
of them.  The  m o n o g r a p h  p re s e n t s  this  m a t e r i a l  for the  f ir st  t ime;  it a l s o  
provides  the  f i rst  a t t e m p t e d  a n a ly s i s  of the  K h a k a s s  folk i m a g e s  on  rocks.

Rock d r a w i n g s  a r e  c losely l inked w i t h  su ch  o th er  k in ds  of K h a k a s s  
folk a r t  as  wood ca rv i ng ,  d r a w i n g s  on le a the r  a n d  cloth,  a n d  embroid ery .  
Therefore,  a c o m p a r i s o n  of s a m p l e s  of v a r i o u s  c ra f t s  c a n  fac i l i t a te  u n d e r 
s t a n d i n g  thereof  a n d  help d i scover  c o m m o n  fe a tu re s  a n d  p ecul ia r i t i e s  o f  
the  K h a k a s s  d r a w i n g s .  Ul t im ate ly ,  one  c a n  hope to be ab le  to g a i n  a b r o a 
der  k n o w le d g e  of K h a k a s s  folk a rt .

The ea r l ie s t  k n o w n  K h a k a s s  d r a w i n g s  d a te  back  to the 17th cen tu ry .  
In v a r i o u s  d o c u m e n ts  of t h a t  t im e  t h a t  w e re  w r i t t e n  in R u s s i a n ,  th e  
K h ak ass ,  i n s te a d  of s i g n i n g  th e i r  n am es ,  d r e w  the i r  p e r s o n a l ,  emblems, .  
lam gas .  Of t en  t a m g a s  a p p e a r e d  to be re a l i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  of a n i m a l s  
(e. g. ho rs e s )  or  the  m o s t  wide ly  used w e a p o n s ,  such  as  a bow w i t h  arr 
a r row,  a qu iver  wi th  a r row s ,  a sabre,  a lance,  or  a ba t t l e  axe ( F i g . l ) .  
A p a r t  f rom tes t i f y i ng  to a h igh  s t a n d a r d  of g r a p h i c  a r t  as  p r ac t ic ed  by 
the  K h a k a s s  of the  per iod,  these  r e p r e s e n t a t i o n s  p e r f or m ed  a ve ry  i m p o r 
t a n t  func t ion  in the  peop le ’s e v e ry d a y  life. E v e r y  m o r e  or  l ess  a f f luen t  
K h a k a s s  ca t t l e -b reede r  h ad  his p e r so na l  em b lem  w i th  which  he m a r k e d  
his ca t t l e  a n d  o th er  prope r ty ,  a n d  a lso the  b o u n d a r i e s  of his  p a s t u r e s ,  
g r a s s l a n d s  a n d  h u n t i n g  g ro u n d s .  These  p e rs o n a l  e m b le m s  f i rs t  a p p e a r e d  
in K h a k a s s  c o m m u n i t i e s  m o re  t h a n  1,000 y e a r s  ago.

There  a r e  no re fe rences  in l i t e r a tu re  to the  18th-century  K h a k a s s  d r a 
w in gs .  t h o u g h  th ere  a r e  m a n y  of th em  as  far  as  the  19th- a n d  2 0 th -c e n tu 
ry d r a w i n g s  a re  concerned .  Of  specia l  in te r e s t  a r e  a c c o u n t s  by R u s s i a n  
a rc h eo lo g is t s  a n d  s t u d e n t s  of local  lore w h o  w a t c h e d  ho w  adol e sc e n t  
K h a k a s s  h e rd er s  inc ised d r a w i n g s  on pieces of rock. The  f ir s t  s t o n e  p la te s  
w i th  such  d r a w i n g s  a p p e a r e d  in the  m u s e u m s  of M i n u s i n s k  a n d  K r a s 
n o y a r sk  a t  the  t u r n  of the  19th a n d  20th cen tur ies .  T hey  fa i led  to a t t r a c t  
the a t t e n t i o n  of sc h o la r s  in t s a r i s t  Rus s ia ,  w h o  d i s p a r a g e d  the  folk a r t  
of the  K h a k a s s ,  as  be in g  too c rude .  C e r t a i n  e r ro n e o u s  n o t i o n s  in te r fe red  
wi th  the w o rk  of Soviet  s c h o la rs  who  s o u g h t  to u n d e r s t a n d  the c o n t r i b u 
t ion  of each  people of the Sovie t  m u l t i n a t i o n a l  s t a t e  to m a n k i n d ’s c o m m o n  
c u l tu r a l  deposi t .  M a n y  sc h o la r s  be lieved t h a t  no su ch  d r a w i n g s  by  th e  
K h a k a s s  ever  existed,  because  they  could  not  d i s t i n g u is h  th e m  f rom a n c i 
en t  rock cerv in gs .  O th e r s  s u p p o s e d  t h a t  the  K h a k a s s  m ere ly  copied  t h e  
d r a w i n g s  left by thei r  anc i en t  p r edecess or s  a n d  it w a s  th e re fo re  no t  w o r t 
hwhile  s t u d y i n g  them.  '

These  e r r o n e o u s  concepts  h a v e  been since refuted .  A rc h e o lo g is t s  e s t a b 
l ished t h a t  d r a w i n g s  on rocks w e re  inc ised d u r i n g  the  18th a n d  19th c e n 
tur ie s  in m a n y  m o u n t a i n o u s  a r e a s  of S ibe r ia ,  C e n t r a l  As ia  a n d  the  P a -
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m i r s  by the  Tu v in i an s ,  A l t a i an s ,  Yakuts ,  Bu ry a ts ,  E v e n k s  a n d  K azakhs .  
Yet all th i s  m a t e r i a l  r e m a i n s  unexplored .

The discovery  thi s book is co ncerned  w i th  b e g a n  in the O g l a k h t y  
M o u n t a i n s  on  the  b a n k  of the  Yenisei.  In 1972 i m a g e s  inc ised on pieces of 
rock  sc a t t e r e d  un d e r  a cliff a t t r a c t e d  a t ten t i on .  The  p l a te s  w e re  ta k e n  to 
th e  M i n u s i n s k  M u s e u m ,  w h e r e  the a r ch eo lo g is t  N. V. Leontyev  e x am in ed  
them. He c on t in ued  the  se a rc h  in the  O g l a k h t y  M o u n t a i n s  a nd  o the r  
p laces ,  e n l a r g i n g  the  m u s e u m  col lect ion to 90 pla tes .  Leon tyev  w a s  the  
f i r s t  to e s t a b l i sh  t h a t  the im a g e s  r e p re s e n te d  a ne w k ind  of K h a k a s s  folk 
art yet  u n k n o w n  to science.  Also at  t h a t  t ime ,  an  a rcheo logica l  expedi t ion  
of  M o s c o w  Univers i ty  led by Prof.  L. R. Kyz la sov  w a s  look ing  for K h a 
k a s s  rel ics.  W h a t  w a s  more ,  there  were  yet  o ther  sc ho la rs  who  dea l t  wi th  
this p h e n o m e n o n .  H ow eve r ,  it w a s  the  au th o r s  of thi s  book w ho f inal ly 
d i s co v e red  w ho had  m a d e  these  d r a w i n g s ,  w hen  and  why.

Thei r  f ir s t  d i scovery concerned  the d a t i n g  of the d r a w i n g s .  M a n y  ta m -  
g a s  w e re  re cogn is ed  by sen ior  Kha kass ,  w h o  also told the a r cheol og is t s  
in se v e ra l  ca se s  the n a m e s  of the  o w n e rs  of the  p e r sona l  emble ms .  This  
w a s  a n  i nd i ca t io n  t h a t  such  t a m g a s  were  m a d e  three  to four  g e n e r a t i o n s  
ago .  O t h e r  t a m g a s  were  ident if ied by the  s i g n a t u r e s  left by ind iv idua l  
■Khakass o n  18th- a n d  19th-century  d o c u m e n t s  or  v a r io u s  a r t i fa c t s  p r e s e r 
ved  a t  m u s e u m s .  Iden t i f ica t ion  of l e t t e r -based  t a m g a s  w a s  even eas ier ,  
a s  i t  is wel l  k n o w n  w h e n  the  K h a k a s s  b e g a n  u s in g  the  R u s s i a n  a lp ha be t .  
S o m e  l i t e ra te  K h a k a s s  inc ised the d a t e  w h e n  the d r a w i n g s  we re  m a d e  
(e. g. « J u ly  6, 1907», «1915» and  th e  in sc r ip t io n  «ho rse ») .  I m a g e s  of 
tw o - s t o r ey  ho uses  a n d  a s to ne  church  c a n  be da t ed  in the  late 19th c e n 
t u r y  (T ab le  45) ,  s im p ly  because  no such  s t r u c tu re s  h a d  been  buil t  in 
th ose  p a r t s  before.  A f l int  r if le on bipod  ( F i g  16, Ta b le  12,25),  a p p e a r i n g  
in one  p ic ture ,  is l ikewise  eas i ly  da teab le .  It  w a s  th us  e s ta b l i s he d  th a t  the  
K h a k a s s  d r a w i n g s  u n d e r  rev iew were  m a d e  d u r i n g  the  per iod  f rom the  
17th c e n t u r y  to the  1920’s.

The a u t h o r s  w e re  able to learn  a g r e a t  deal  f rom the  s tu dy  of such 
features pf the K h a k a s s  im a g e s  t h a t  m a y  seem in s i gn i f ic an t  to the  lay 
reader. F o r  exa mp le ,  the  book descr ibes  in detai l  the  sh a p e  a n d  size of 
h u m a n  l imbs  a p p e a r i n g  in these  d r a w i n g s  — w h e th e r  they  a re  bent  or 
ra i se d ,  w h e t h e r  the  knees  a n d  feet a re  s ho w n,  a n d  w h e th e r  f inge rs  or toes 
are depic ted .  A s i m i l a r  t r e a t m e n t  is accorded  to an i m a l s .  The a r t i s t s  never 
i n c l u d e d  such  e le m en ts  in the i r  w orks  w i t h o u t  a purp ose ;  the  im pres s io n  
that they  did so c a s u a l l y  is wrong .  Of course,  the  a r t i s t i c  s t a n d a r d  d i f 
fers f rom one  m a n  to ano th e r ,  but  th en  people  le arn  how to d r a w  f rom 
one a n o t h e r  a n d  m o s t  of  th e m  acqui re  s ince  ch i ldhood the  d r a w i n g  t e c h n i 
ques p r e d o m i n a n t  in thei r  c om m uni t i e s .  The  m os t  c o m m o n  ru les  of d r a f t 
smanship di ffered s o m e w h a t  in v a r io u s  comm uni t ie s .  F or  example ,  whi le  
everyone d r a w s  the s un  as  a circle,  th er e  a r e  d ifferent  w a y s  of d ep ic t i ng  
the sun r a y s  — w ith  l ines,  angle s ;  they m a y  even be omi t ted  a l toge ther .  
A c c o r d i n g l y ,  a p a r t i c u l a r  i m a g e  of the s u n  c an  c h a ra c t e r i s e  its au tho r .

171



Such in s i gn i f ic an t  de ta i l s  we re  of help in d e a l i n g  wi th the K h a k a s s  images-. 
The re s e a r c h e r s  found  which  de ta i l s  d i s t i n g u i s h e d  the m  f rom anc i en t  i m a 
ges,  a n d  it became  a p p a r e n t  th a t ,  far  f rom b e in g  copyis t s  of anc ie n t  p a t 
te rns ,  the  K h a k a s s  d r a f t s m e n  were  a r t i s t s  in thei r  ow n r igh t ,  the i r  d r a 
w i n g s  e x p r e s s i n g  the i r  ideas ,  fee l ings  a n d  needs .  The  K h a k a s s  folk im a
ges,  therefore,  a r e  re l iab le  source  d a ta  for u n d e r s t a n d i n g  the t h o u g h t s  and. 
a s p i r a t i o n s  of o u r  n o t - to o -d i s ta n t  a n c e s to r s  a n d  the i r  v i s ion  of the  wor ld .

Those  « i ns ig n i f ic an t  de ta i l s»  th a t  he lped  to se t  the  18th-20th ce n tu ry  
K h a k a s s  d r a w i n g s  a p a r t  f rom the  anc ie n t  i m a g e s  a lso po in ted  to a s i m i 
la r i ty  be tw een  them,  a nd  this  s im i la r i t y  offered a f resh  in s ig h t  in to  that 
pe op le ’s age -o l d  a n d  di ff icul t  hi story.  It  w a s  no t  w i t h o u t  r e a s o n  that a 
n u m b e r  of im p o r t a n t  fea tu re s  in the K h a k a s s  folk d r a w i n g s  a r e  t r a c e a b le  
to the  i m a g e s  d a t i n g  back to the  anc i en t  K h a k a s s  s t a te  of the  9 th-13rd  ccn-  
tury.  '

The r e a d e r  need not  be su r p r i s e d  t h a t  the  d r a w i n g s  desc r ibed  so fa r  
a r e  p ro n o u n ced  K haka ss ,  as  thi s is t h o ro u g h ly  proved in the  book. Indeed ,  
m a n y  o th er  peoples  l ived in K h a k a s s y a  in the  period be tw een  the  18t!i 
a n d  the  20th cen tury ,  so t he re  is the que s t ion  of the  a u t h o r s h i p  of all 
the  d r a w i n g s .  We have  a l r e a d y  described the  t a m g a s ,  K h a k a s s  w i th ou t  
doubt .  S om e  of the  d r a w i n g s  b e a r  r e p r e s e n t a t i o n s  of t h i n g s  t h a t  a re  c h a 
rac te r i s t ic  of the  K h a k a s s  n a t i o n a l  cu l tur e  (a furcoa t  of a specif ic cu t  in 
Tables  14,34; a w o m a n ’s s leeve less  ja cke t  in Ta b le s  31,3; the K haka ss - s t y -  
le s h a m a n s ’ c lothes ,  Tab les  11, 20, 21, 38 ,1,2; and  s h a m a n ’s d r u m s  in 
Tab les  11, 20, 21, 38,2 a n d  d r a w i n g s  3,6 a n d  6 , / ) .  A lo n g s id e  f igure  d r a 
w in g s  on rocks one  of ten f inds  o r n a m e n t a l  pa t t e rn s ,  m a n y  of which  ( T a b 
les 11,22; 14,34; 20,55; and  22,63)  a rc  r e p e a te d  on K h a k a s s  ca rv e d  w o od en  
boxes,  whi le  o the r s  (Tables  14,36; 23; 42) a re  rep l ica s  of the K h a k a s s  
em broi de ry  mot if s.  Typica l ly  K h a k a s s  a r e  a l so  s h a b r a c k  de co ra t i o n s  r e p 
roduced  in p ic tures  of s a d d le d  ho rse s  (Table  32).

Let us co ns id e r  some d r a w i n g s  th a t  seem to be n o n - K h a k a s s  a t  first'  
g lance .  Tw o b i rds  fac ing  one a n o t h e r  (Table  5, XIX, fig. 22) form a mot i f  
occ u r r in g  in R u s s i a n  e m broi de ry  work.  H o w e v e r ,  R u s s i a n  c r a f t s m e n  never  
sho wed  such  de ta i l s  as sh or t  t a i l s ,  lo ng  legs a n d  the  sh a p e  of the wings* 
w h e r e a s  on the  K h a k a s s  boxes these  b i rds  do occur  (Fig .  23) .  The  «f lo
wer» s e p a r a t i n g  the  b i rds  is a n  e le m en t  of K h a k a s s  folk e m b ro id e ry  
(Fig.  21,5) .  Is the  d r a w i n g  w i t h  the insc r ip t i on  « I v a n  the  Warrior .» 
(Table 5, X VI I )  of K h a k a s s  w o r k m a n s h i p ?  The  R u s s i a n  in sc r ip t i on  he re  
on ly  m e a n s  t h a t  the  a r t i s t  w a n t e d  to sh ow  a R u s s ia n ,  no t  a K h a k a s s ,  
war r ior .  In the  abs en ce  of schools  and  t eache rs ,  the  K h a k a s s  had  to t e ach  
the m se lv es  R u s s i a n  g r a m m a r .  T h o u g h  the  f igure of « I v a n  the  W a r r i o r »  
is s i m i l a r  to a m a n ’s f igure  on  one  ca rv ed  K h a k a s s  box, the  d r a w i n g  as  a 
who le  w a s  m o s t  likely in f luenced  by one  of m a n y  p o p u la r  p r in t s  re le a se d  
d u r i n g  [World W a r  O n e  to bo ls te r  pa t r i o t ic  fervour .  Thi s  is seen  in' 
« I v a n ’s» pe akl e ss  cap ,  a m o n g  o ther  th i ngs .  Th e re  w a s  n o t h i n g  e x t r a o r d i 
n a r y  about  the  K h a k a s s  d e p ic t i n g  Greek  O r t h o d o x  c rosse s  (Table  13,32),.
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churches  (Table  45,2) a n d  bell  to w er s  w i th  be l l - r i n g e r s  (Table  4 5 , / ) ,  
for the  O r t h o d o x  fa i th w a s  p r o m u l g a t e d  a m o n g  th em  s ince  the 17th C e n 
tury.

The m in o r  de ta i l s  dea l t  w i th  earl ie r ,  offer add i t i ona l  p roof t h a t  rock  
d r a w i n g s  d i scovered  in these  re g io ns  a r e  of K h a k a s s  or igin.  All m in o r  
de ta i ls  in the  f igures  of people  and  a n i m a l s  found  on K h a k a s s  dr um s,  r e p 
r e s e n ta t i o n s  of g u a r d i a n  sp ir i t s ,  b a n d s  of s h a m a n s ’ cos tum es ,  w a l l s  of 
carved  boxes,  etc., co incide wi th  those  in rock im a g e s  u n d e r  review.  
The  above  conf i rms  the ex is tence  of l o n g- e s t ab l i s hed  t r a d i t i o n s  in the  
K h a k a s s  folk d r a w i n g s .  These  specific fe a tu re s  of rock d r a w i n g s  to g e th e r  
wi th  a lack of ev idence  of the  R u s s ia n  a r t i s t i c  inf luence on th e m  m a k e  
them i n v a lu a b le  sou rces  for the  s t ud y  of K h a k a s s  folk a r t  of the  recent  
past .  Very  i m p o r t a n t  is t h a t  a un i form  ro c k - d r a w in g  a r t  is a t te s te d  in 
te r r i to r ies  inh ab i te d  by d i ffe ren t  g ro ups ,  such  as S o u th e rn  a n d  N o r th e rn  
K h aka sya ,  the  r i g h t  b a n k  of the  Yenisei,  a n d  the E a s t e r n  S a y a n s  ( T a b 
le 50) .  This  is fu r th er  proof  t h a t  the K h a k a s s  cons t i tu te d  a ful ly f le dged  
people even in the  17th a n d  18th cen tur ies .  The  m os t  diff icul t  p a r t  of the  
r e se a rc h  w a s  to di sc lose  the  m e a n i n g  of the d r a w i n g s  and  thei r  d e s i g n a 
tion, s ince ne i ther  the  a u t h o r s  of these  w o rk s  of a r t  nor  the  people  w h o  
w i tn es sed  the i r  m a k i n g  a re  ou r  con te m por a r i es .

A l th o u g h  O r th o d o x  C hr i s t ia n i t y  w a s  in t r oduced  a m o n g  the  K h a k a s s  
very  early ,  local  cu l t s  had  lo ng  p re ser ve d  the ir  posi t ions.  O n e  such cul t  
concerned  i tself  wi th  sa c re d  rocks covered wi th  anc ien t  d r a w i n g s .  Such  
rocks we re  the  scene  of g ro u p  w or sh ip  a n d  cult  feas t s  even in the  
19th cen tury .  P a r t i c i p a n t s  in these cer em oni es  left s i g n s  on the  sa c re d  
rocks in m e m o r y  of thei r  a t te n d a n c e :  they  d re w  the ir  t a m g a s .  This  cus tom  
expl a in s  the  ex is tence  of cliffs covered  w i th  t a m g a  im ag es .  As for the 
m a r k s  left on the  s t one  s l ab s  of anc ie n t  k u r g a n s  in the  18th a nd  
19th cen tu r ie s ,  these w e re  m o s t  likely s i n g s  d e s i g n a t i n g  the bo rd e r s  of 
fields, g r a s s l a n d s  a n d  p a s tu re s .  This  is p rec i se ly  w h a t  the  K h a k a s s ’ a n 
ces tors  did be tw een  the  9 th a n d  12th cen tur ies .

I m a g e s  on rocks reflect  a p p e a ls  of h u n t e r s  for p ro tec t io n  and  good  
luck, a d d r e s s e d  to m o u n t a i n  a n d  t a ig a  sp ir i ts .  There  is one  scene  (Fig.  13, 
Table  47 , / )  of a m o u n t a i n - o w n e r  ( spi r i t )  (dep ic ted  wi th  «horn s»  i n s te a d  
of a h e a d ) ,  who herds  its «flock» (of m o u n t a i n  sheep  a n d  deer ) wi th  the  
help of a «dog» (wol f) .  The  t a m g a  in th i s  p i c ture  (a c ross  wi th  two l ines 
on top) be lo nged  to a h u n te r  who  had  a sk e d  the sp i r i t  to g r a n t  him this  
kind  of gam e.  S i m i l a r  d r a w i n g s  occur on the  O g l a k h t y  M o u n ta in .  The c o 
veted g a m e  of local h u n t e r s  were S i be r i an  s t a g s  ( m a r a l s )  (Tables  12,24; 
32) ,  roes  (Fig.  3,9; 35 be l ow) ,  elks  (Table  36,2) a n d  ibekes (Tables  
25 ,70,71; 39) .  Som e of the  p ic tures  s how  scenes  of a success fu l  ch ase  wi th  
u n m o u n t e d  bo w m e n  h u n t i n g  s t a g s  (Tables  28— 29).  C onnec te d  wi th  p r a y 
ers  re q u e s t i n g  h u n t i n g  luck a r e  pro bab ly  so m e  o ther d r a w i n g s  found  on 
k u r g a n  s la b s  (Fig.  3; Ta b le s  46,3,5; 4 8 , / ) .

One  i n t e r e s t i n g  p i c tur e  sh ow s a deer w i th  a m a n  s t a n d i n g  upon  it.
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This  is p rob ab ly  the  spi r i t  of the t a i g a  (Table  28 ,84),  but  of course  the  
i m a g e  of a r i de r  could be de r iv ed  from rea l  life. In  the  17th a n d  18th c e n 
tu r i e s  deer  were  ra i s ed  by the  T a b a n - B e l ty r s ,  w h o  inh ab i te d  the  W e s te rn  
S a y a n s ,  the  Moto rs ,  Koiba ls  a nd ,  pa r t ly ,  the K a m a s i n s ,  wh o l ived in the  
E a s t e r n  S a y a n s .  The  K h a k a s s ’ c loses t  n e ig h b o u r s ,  the  T u v in ia n s -T o d j in s  
a n d  Tof la rs ,  a r e  e n g a g e d  in d e e r - r a i s i n g  to thi s  day.

The  cul t  of the fert i le n a t u r e  ( the sky,  sun ,  moon,  m o u n t a i n s ,  w a te r s ,  
s a c r e d  t rees  a n d  domes t i c  a n i m a l s )  is a l so  re f lec ted in the  d r a w in g s .  
N e a r ly  all  p r a y e r  a ss em bl ie s  (he ld to keep off s ickness ,  inc rease  herds ,  
p rovide  for the  wel l -b e ing  a n d  g r o w t h  of a c lan  or  fami ly)  we re  held on 
m o u n t a i n  tops  or  l inked to m o u n t a i n s  in s om e  o ther  m a n n e r .  M o st  of 
th e m  w e re  a c c o m p a n ied  by sacr i f ices  of l a m b s  or horses .  A p a r t  f rom 
sacri f ices,  ge ld ed  a n i m a l s  w e re  often of fered to the spi r i t s .  They were  
ca l le d  Yzych  ( s a c re d ) .  A y o u n g  g e l d i n g  w ou ld  be r u bbed  w i th  milk,  f u m i 
g a t e d  wi th  a r o m a t i c  herbs  a n d  d eco ra ted  w i th  r i bb on s  woven  into its 
m a n e  a n d  tai l ,  a n d  a specia l  o r n a m e n t e d  col la r .  Af te r  the  ce remon y the  
hor se  w ou ld  be r e l ea sed  never  to be r i dden  by a n y  one  a g a in .

It is possible  th a t  such  a ded ic a t io n  of a n  Yzych w a s  c o m m e m o r a t e d  
in a rock d r a w i n g ,  and ,  s ince it w a s  co nnec te d  w i th  a def ini te  fami ly,  . that 
f a m i ly ’s t a m g a  w a s  depic ted  on the  h o r s e ’s c roup  a n d  so m e t i m e s  on its 
sh ou ld e r -b l ade .  This  hy po th es i s  is bo rn e  ou t  by the  d r a w i n g s  of hor se s  
deco ra te d  wi th  r i bbons  a n d  co l l a r s  w i t h  p e n d a n t s  on  the  rocks  (Tables  
15— 17, 19, 20, 22— 25, 33— 35, 37, 38, 42) .  Sp i r i t s  to w h o m  they  were  of fe 
red  a r e  s o m e t i m e s  s h o w n  r i d i n g  the  Yzychs (Tables  15,40; \6,41,42; 17,45; 
2 4 ,68; 34; 37; 39) .  The  r i tua l  s ig n i f i cance  of the se  d r a w i n g s  of ho r se s  is 
a l s o  a t te s t e d  by the abs en ce  of a n y  w a r - r e l a t e d  fea tures ,  c o m m o n  to a n 
c i e n t  rock ca rv in g s .

D r a w i n g s  of o th er  dom es t ic  a n i m a l s  (T abl e s  6, XXIV,6; 2 0 ,55; 22 ,60; 
2 4 ,66 left; 25,72; 27; 30; 40,2; 46,2) we re  ev ide nt l y  m a d e  a l so  w i th  a r i t u a 
l is t i c a im  in view,  p e r h a p s  a f te r  p r a y i n g  for a n  in c r e a s e  in a herd  or  
flock. The  K h a k a s s  be lieved t h a t  s n a k e s  w e re  the  s h a m a n s  he lpers ,  c apabl e  
of  k e e p in g  evil sp i r i t s  a w a y  f rom the  ca t t l e  a n d  of c u r i n g  h u m a n s  from 
•eye a n d  leg  i l lnesses .

A n o th e r  g r o u p  of d r a w i n g s  show s  s h a m a n s  w i th  d r u m s  a n d  thei r  
he lpe r  sp i r i t s  dep ic ted  as  h u m a n s ,  bi rds ,  a n i m a l s  or  sn akes .  O n e  ex am p le  
is s h a m a n  i m a g e  wi th  a h u m a n  body a n d  a n  e a g l e  h e a d  (Tabl e  38,2,3).  
S inc e  the eag l e  w a s  bel ieved to be the  p ro g e n i t o r  a n d  p ro te c to r  of the  
s h a m a n s ,  the  e a g l e  h e a d  f re qu en t ly  de co ra te d  the  s h a m a n ’s ha t ,  w i th  the  
b i r d ’s w i n g s  a t t a c h e d  to the  s h o u ld e r s  of the s h a m a n ’s cos tume .  The  
« m o u n t a i n  m a i d e n s »  or  «son s  of m o u n t a i n - o w n e r s »  a re  r ep re se n te d  by 
h u m a n  f igures  s t a n d i n g  in r o w s  a n d  h o l d i n g  h a n d s  (T abl e s  3, VII ;  4, X; 
6, XX— XXIII ;  7; 8,6,7; 9; 10,18,19; 18; 29);  th is  is h o w  the y  a p p e a r  a l so  
on  the  K h a k a s s  s h a m a n ’s d ru ms .

Rock  d r a w i n g s  reflect  c e r ta in  beliefs a n d  a s p i r a t i o n s  connec ted  wi th 
the  c o n t i n u a t i o n  of a clan.  In  the se  d r a w i n g s  all  w o m e n  f i gu re s  have  tw o
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bra id s  (Table  8,5; 10, 17 lef t) .  U n m a r r i e d  K h a k a s s  w o m e n  w o re  m a n y  
bra ids ,  whi l e  the  m a r r i e d  ones  on ly  two;  therefore,  the se  i m a g e s  r e p r e s e n t  
m a r r i e d  w o m e n ,  the  con t i n u e r s  of a clan.

The a u t h o r s  succeeded  in f in d i ng  a m o n g  th e  d r a w i n g s  p ic tu res  s h o 
w i n g  K h a k a s s  l e g e n d a r y  and  folk- tale c h a ra c te r s .  O n e  is the f am ous  
folk- tale c h a ra c te r ,  the eva s iv e  a n d  i m m o r ta l  Ch el b ig en  (Table  3 1 , / ) .  
A m o u n te d  a rc h e r  h u n t i n g  w i th  h is  d o g  a h u g e  wolf  (Tab le  40 , / )  b r i n g s  
to the m in d  the  po p u la r  t a le  of the w a r r i o r  I r -Tokhchin  w h o  c h a s e d  a hu g e  
wolf  t h r o u g h  S o u t h e r n  K h a k a s s y a  a nd  g a v e  n a m e s  to the  r ive rs  which  
he j u m p e d  over  in the h ea t  o f  the  hunt .

The  la s t  specif ic g r o u p s  of d r a w i n g s  is m a d e  up of p a t t e r n s  of c lo t 
hes,  de ta i l s  of e m br o id e ry  a n d  p ic tures  of f lowers  a n d  b i rd s  inc i sed  on 
s ton e  p l a t es  (Tables  5, XIX; 12,26; 14; 20,55; 2 2 ,63; 23; 31, / ;  42; 43; 
44,2).  In the abs en ce  of pa pe r ,  e m b ro id e re s s e s  ev ide nt l y  reco rd ed  their  
n eedl ew or k  p a t t e r n s  on a v a i l a b l e  m a te r ia l  —  s to ne  p la tes .  Th ese  as  wel l  
as  o ther  su b je c ts  a p p e a r i n g  in the d r a w i n g s  w e re  a m a n i f e s t a t i o n  of the  
people ’s ae s the t ic  t a s t e  a n d  a need  for r e g i s t e r i n g  im a g e - b a s e d  concepts  
of the  wor ld .  In  a ny  case,  they  a r e  no t  a n  u p s h o t  of a n  idle f an ta sy .  The  
i m a g e s  of c e r ta in  a n i m a l s  — lo ng - l egg ed '  p ed ig ree  h o r s e s ’ espec ia l ly  
(which a r e  of ten  depic ted  in full h a r n e s s )  — are  l inked to a y o u n g  h e r 
d e r ’s n a t u r a l  d r e a m  of his ow n  r u n n e r  (Tables  16,44; 17,46—48; 19,52,53; 
20; 22; 61; 24 ,65; 25 ,74 ; 32 be low) .  To  th i s  c las s  o ne  c a n  a lso  a t t r i b u t e  
the  p ic ture of a c losed c a r r i a g e  on s p r i n g s  (Table  32 a b o v e ) ;  the  a u th o r  
of the d r a w i n g  m ay  ha ve  toyed  wi t h  the  idea of se r v in g  as  a R u s s i a n  m e r 
c h a n t ’s coac h m a n .

S om e  o ther  rock d r a w i n g s  a r e  connec ted  w i th  the in f luence  of R u s s ia n  
cu l tu re  in the  la te  19th a n d  e a r ly  20th cen tur ies ,  such  as  tho se  s h o w i n g  
a table,  cha i r s ,  a s a m o v a r  (F ig .  2 ) ,  axes  (Table  43) a n d  tw o-s torey  
house s  (Table  44) .  The  five rocks  wi th  p a i n t e d  d r a w i n g s  a n d  six s i tes of 
m a n y  inc ised  d r a w i n g s  de a l t  w i t h  in th i s  m o n o g r a p h  r e p r e s e n t  on ly  a 
sm a l l  f rac t ion  of the  r ich le g a c y  of  K h a k a s s  folk a r t  ou t s id e  m u s e u m s  — 
on  m o u n t a i n  s lopes,  cliffs a n d  s l abs  of o ld k u r g a n s .  Rock d r a w i n g s  a r e  a 
typ ica l  e x a m p l e  of K h a k a s s  folk art ,  the r e s u l t  of a n  a g e - l o n g  local t rad i -  

► t ion r e la t ed  to m edi eva l  a rt .
G r e a t  p ro g re s s iv e  c h a n g e s  t h a t  occur red  in the  Sovie t  period,  e s p e c ia l 

ly a f te r  W o r ld  W a r  Two, a n d  r e su l t ed  in the b u i ld in g  up of a developed  
soc ia l i s t  soc iety in o u r  m u l t i n a t i o n a l  count ry ,  have  comple te ly  t r a n s f o r 
m ed  the  K h a k a s s  people’s c u l t u r e  a n d  e v e ry d a y  life. The  n a t i o n a l  cu l tu re  
of the  old da ys  is now gone .  The  smal l  K h a k a s s  people  h a s  moved  from 
the  d a r k n e s s  of ig n o r a n c e  to the  peaks  of u n iv e rs a l  h u m a n  cu l ture .  W o r 
k in g  t o g e th e r  wi th  all the  o th er  na t io n s  of the  Soviet  s ta te ,  it is e n g a g e d  
in the c r ea t io n  of a s i ng le  soc ia l i s t  cu l ture .  Gi f ted  a n d  h i gh ly  qua li f ied  
people  f rom a m o n g  the K h a k a s e s s  a re  n o w  p r o m in e n t  in v a r i o u s  f ields of 
cu l tu r e  a n d  the  a r t s .  The  K h a k a s s  p a i n t e r s  a n d  sc u lp to rs  a re  succes s fu l ly  
e n g a g e d  in all  sp h e re s  of p ictor ial  art .
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