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ПРЕДИСЛОВИЕ

]Ie так давно MI]e посчастливилось побывать в совер-
IшеIIIIо ЕеобычнолI }Iузее, расГIо.rIо}кснном R одIlом IIз це-
хоR промь]шлеI{"ЕlоIо прелприятия. Т4 саьтос иIIтерестIое,
ч,го одIIа из двух комIIат атого музеrI полIIостью отведе-
дена... шод археологию! Причепт IIа витриIlах располо-
}i{e}ILI вещи, мнотие }Iз которьтх могJIи бы украсить луч-
IIJие il{узеи стр&ны,

Idак Hte попала эта чIIика.Iьная кодJIекщия, Еасчиты-
]iilющая более полутысяаIи предметов, в заволской N|увей,
сOзданнь]Й рабочими Ачиr,тсitот,о рсмонтно-строительного
спеш.и;l,iIизироваIIIIог0 yпpaBJteI1}Iя треста Сибцветпtетре-
-rtrlttT]

Ока;ываетсrI, IToIIa.цit oIIit сIOдil совOеN,I Iic с.jIучайr{о.
Благсl;1аря патриотизпlу рабOчйх-it(lиIIцев, их Iорячей
,,lюбвI4 к своеЙ Родипе, ее уд]л]Jите.IIыIоL{у l1рOшдол,Iу и
i{астояще}1у этal ко"цлекция былil спасена для пауки. Ув-
Еав о тоlI, I{To Айдашинсitой шещере 

- ун}lкадьноN{у ар-
теологIIческому памятIlиItу -- грозит унI,Iчто}кение, эти
JIюди поступили по-государственgбп4у, па-партr,rйттопtу:
оIIи решIили расчистLlть пещеру и, зная о раскопках, про-
водил,lых здесь в конце XIX в. П. С. Проскуряковым,
проверить, не содерiнатся лII в ее недрах какие-нибудь
древние предметы.

Энтузшасты в лице начальника ушравJIения страст-
}Iо,го краеведа В. Н. Равнушкина обратились в Институт
истории, филологиrт и философии СО АН СССР с прось-
бой осуществить научное руководство работа},I}1 в пещере.
Это дело шоручили тогда еще аспирант}r В. И. Мо.тодиЕу.
Так возник атот Ееобы.lайный, но, как окавалось, очень
удачный союз научноIо учреждеЕия и шромышленного
предшриятия.'

Прошло несколько лет упорноIо и нелеткого труда.
Сотни тонII груIiIта бьтлrл иввлеIIены из пещеры и просеяны
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буквально шо крупицам. }Iи одша, да}ке са}Iая пrельчай-
шая косточка грывуна не оказалась шотерянной!

Itонечно, трудностей встретилось немадо. Отрадно,
что мпогие из I1их удаJ{ось преодолеть и шолучить блестя-
щий результат - уникальную и бесцеЕIIую коллекциIо
археологических предп{етов. И очень важно, что точки ]]а
этом не были поставлены. Перед ваý,lи книга, которая
вводит в научrrый оборот все дошедшие до пас п{атсриаJIы
Айдаrшинской пещеры, которая, нOсомнеЁно, являлась
уникальным культовым местом Еа территории Северной
Азии. Одrrако это пе rrросто альбошr предметов. Авторам
удалось воссоздать чрезвычайпо сло}кЕую картину исто-
рических событий, происходивших на этой территории в
древЕости, ибо здесь, как в зеркале, отразились взаимо-
отношения шлеil{еЕ, культовые обряды, а так}ке эстетиIIе-
ские чувства древпих oxoTIdиItoB, скотоводов, воинов.

Особенно иfiтересIIые проблемьт подЕяты в закдютIи-
тельшой главе книIи. Отрадно, что авторы подходят к
сложнейшим проблемам интерпретации пещеры как куль-
товоIо ь{еста с flолltым пониманием дела и в достаточrrой
мере осторож]:Iо. Такой подход при ньпlешнем состоянии
источников представляется самы},1 верIlым.

,Щумато, что кIlиIа вызовет иIIтерес не только у спе-
циалистов - 

археолоIов, этнографов, искусствоведов, IIо
и у самого широкого круга читателей и цослужит хорошим
примером шодлиЕцо rосударственного IIодхода к сохране-
нию и изучеЕию памятшиков древцости.

Iepoti СоцuалuспLшчесиото ТруOа анаOелl,uп А. ]I. OHлaOнtlHoB

ВВЕДЕНLIЕ

Ачиlтско-Мариинская котдоtsиIIа - известrrый в па-
rrrей страпе археологический заповедIIик. Здесь археоло-
гами открыты и исследованы сотЕи древших памятников:
уникальIlые палеолитические стоянки Ачинская и Шеста-
ковская, мноточисленЕые кургашпые могильники эпохи
бронзы, тагарското и таштыкского времен, а так}ке пе-
риода сред}Iевековья. Извест}Iа эта котловиЕа и археоло-
гическиýIи (кладами) 

- 
?I{ертвеFIIIыми л4естами, поражаIо-

щими обилием бронзовых предметов ажурЕоIо литья.
Особое место среди Taltиx культоВых }IecT занимает

Айдаrrrиrтская шещера. ГIервое известие об Айдашиrтской
шещере как о своеобразlrоА{ археолоIическом IIамятЕIикG
отIIосится к 18В9 г.1 Затом II. С. Проскуряков вводит в
ltаучrrый оборот интересlтейшие материалы из шещеры2,
It ItoTopы}I не раз обращались исследователи, в том числе
советские apxeo.r]olll В. I-I. Черrтещов, Н. Л. Членова,
А. П. Окладrrиков, А. И. Мартынов 3 и мrтоlие другие,
ИНТеDпретиру-rI эти находки с позиций сеIодняшнего дЕя
rrсторичесrtой Еауки.

Что rTte заставило нас вновь возвратиться к Айдашин-
ской пещере? Во-rrервых, как это ни rтарадоксальIIо, Ео
после работ П. С. Проскурякова, произведенных в коIIце
XIX в., лоIIата археолоIа не касалась пещеры. Во-вто-
рых, В 7974t. в Инстит;lт истории, филолоrии и философии
Сибирското отделения AI-I СССР постуIIило уведомление
из г. АчиЕска о том, что к 1977 г. место, где расшоло){tеЕа
rrещера, будет ocBoerro. Тогда и бьтло решено произвести
полную расчистку пещеры.

Предварительfiое обследование trещеры показало, что
как вертикалыIая, TaIt и боковая ее шахты почти пол-
ностью завалены щебне,lс. Предстояло, следовател.ьно,
шодшимать IруFIт IIа-гора и шросеивать еIо наверху. Тав



ilоIIачаJIу [редстав.IIялся ход работ по исследоваIIию Лй-
дашинской шещеры. Одпако шещера тrорадовада находка-
iiTlr буква"тьно послс расчистклr верхнето грота вертикаль-
rIого штрека. Мы обrтаружили TaKHte боковые IpoTJ,I с
бревешчатrлыrи заплотап{и. f{олтrое исследоваЕие одшоIо
Iдз них IIoзBo.nrIJlo убедиться в trравоте вывода II. С. IIро-
скурякова о том, 1ITo о разr,раничеЕии куJIьтурIiых ]rори-
зоптов ts пещере товорить Iтс приходитсrI - IIахолки JIе-
iкаJIи Rперемешку. Таrtим образом, расчленение i)того
археолоIического комплекса }{o}Itнo провести JIишь ти-
полсII1чески.

ОсобуютрудIiо,стL lB аlго}! o,fIIoIJIeIl иILl lрсJ{став"чrlот 1,] j -

подогIlчOсное расчдененIIе са,\Iого обrrrтлрттоIо Ho}.lltJIClica,
crбrra.py;rtorTlI0Io в ]Iещере,- IiоlстяIIых lнаI{онечIIIIкоI] стреJI.
i [оilдя ]то пут,lI ,разработltи форплальrrой тIlrlтOлотllш, п,Iы

t] Да1Il1О}I СЛУЧаС ВСе iКe СТРеr\r]ИЛIllС]э ОСlIОВЫВаТЬСrI lla
tsыдеJIсIIии датир5tющих fiредметов доста,точlrо сrrеrl,ифп-
.recItoi,t форrtы, хроIIологиrI Iiоторых ясIIа благодаря IIа-
дежllо латирOваIIIIып{ Itо}[пле]iсаl\{, в Itоторых эт}i rIрсл-
,rrеты былт.r r,lаЙдоlIы.

Рез}rльтаты лIоOдедоRаЕrrii, rrроводе,пllых,R пещере, бы-
JIII отра?fiеIIы в oTTIeTe, цодтоltовJIенIlоN,I В. И. l4олt)дIIIIым
lt у,l]верждеlIшом IlоJIевы}{ IiоN[итсто},I Института архе0-
,;lогi.lи Аi-I СССР.

за .rетыре года работ пещера бr,тлtr расчищенtl пбqlц
rtо.ltностью*, и в результате поJIучен боrатейший копцплекс
предметов. Это и посдуil{идо осIJовой для создаЕия Mo]Jo-
графиl.r. шоскодьку отщO.пь]тт,Iе пубдикаIIии. под]]отOвлеII-
ные з холе работа, tlc даIо:г uс(Iер[ываIощей инфор}Iilции
о пред\,Iетах, обнаруrкенных при расчистке пещеры. К
,Iол[у ilie возобновление работ по исследованиrо Ал'iда-
шинстtой пещеры привлеIt"тIо ВIiи}Iание не только }{tIогих
спеI{иil.т,Iистоts, Ео и любr.rтелей краеRедов, о TIelI свиде-
тельстJ]уIот публлrкаrдиш l] пIирокоil пер1,Iодической печати 5,

причем статьи иной раз rrисались Ее сIIециалистами, что
приводIlло к rrеверной иЕтерпретации как археолоIичес-
ких IIаходок, так и са}[оIо памятItика 6. L|е;rь Еастоящего
излаIIия - исшравить эти досадI{ые }IетоIII{ости и ввести
в rтаучный оборот зсе имеющиеся il{атериады Айдашин-
cltoT'T .пешеl)ы.

" Пос;rеднt.rс llo",1TOpa гоJIа расч1,I0ткI1 д.]лtI JIIIшь едtlн}Iчшые
I1llсдметы. Х{ожцо полатать, что слоii rrороды, co,rlep;KaBrTi:ll,ii ар-
хоо,r]огт.lческrIе находки, практичсскr.1 исчерп,аЕ.

t)

1Iониптая зсю сло}кность научной иriтерпретации о1,-
дедьнI;Iх предNlетов, которые зачастуIо не имеIот анало-
гий, aBTopI{ Il€ стремиJIисI) при реше}IIIи тех иJIи игlIлх
J}опросов постаRить точки над i. Это касается шре}кде
всето абсолютrrой датировки отдельных rrредметов лI трак-
тоRки семаIIтики. Книга IIознакоNIит читателя не только
с многочислеЕными предметами и KpyIoM известных a]la-
лоlий, в ней показана история исследования пал,IятIIика,
трансформация идей, вьтдвинутых при и}Iтерпретации
}lатериала. Спещиальная Iлава монографии посвящена
определению пещеры как своеобразноIо куJIьтовоIо па-
х{ятника.

В качестве прило}Itения в работе даются описаIIfiя спе-
JIеологическ}lе и обшrирrrой остеологической колJtекции,
которые шредставляIот интерес IIе только для археологов,
шо и для спещиалистов шо карстовым образоваrrиялr и
фаупе Сибири. В работе привлече}Iы архивные даII}Iые по
работам П. С. Проскурякова, хранящиеся в JtrОИА АШ
СссР и ГИМе.

IIеслrоr.jэя IIa ,l]o, tITo IioltoTopыc llредNIеты ]из Аiiда-
rrrшmcTtoii пещеры,,обlrаруяiопные Т. С. IIро,сltуряltо,л]ы}I,
быллr оrrуб.,IпJ{ов&IIIJ, мы сч]4,?ае}t целосообразIlы}t Boc]Ipo-
Iтзвес,DII ],lx в настоящеii работе, .Iтобы читатель lтолуtlцд
lIOJI]IIOc предстаtlJI0I{IIе о Rсех II3_1]естIlы-\ }IaM IIа.\одltа\ Jli}
А iiдаш lrTrcrtoli rrепlеры.

,ЩаrIlrая книга ire была бы rrаписаrта, если бы rTe само-
oTBeprrretrrrыr,i труд рабочих Ачиr-rсrtого ремоIIтIIо-строи-
тельшоIо уtrравления треста Сибцветметромонт, которые
5 лет рас.rиш{алI1 шещеру, Выдав }Iа-гора тысячtrI тонII гру]I-
та и rтеребрав elo буквально uо крупшце, сохранили для
науки бесrlеrrтrые предметы. Не п,rожем не сказать и о той
друпtескоf,i и шоIIстине творческой атлrосфере, которая
устаIIовилась у IIас с рабочими. Вот имеrта тех, кто при-
1Iимал yTIacTиe ll раскошках: слесарь С. К. Аргунов -1914-1915 гг., футеровщик А. Е. Бершауэр - 1974-
t976 rг., заместитель I]ачаль}Iика ПТО I,I. И. Ефимов -7974t., слссаръ (лrастер) С. Н. Климкиш - 1974-1975 гг.,
сдесарь L,I: М. Литзинеr-rко - 1976 г., электросварщик
В. А. Лорrакиrт - 1976-1978 Iг., электросварщик
А. Ii. I{eycTpoeB - 1976-197В тг., слесарь В. А. -I1op-

ки1{ - 1977 r., заместитель IIачальпика ПТО И. Н. Ов-
чинниItов - 1974-197В гI., слесарь И. Г. Поrrов -|974-19'75 гг., иш}кенер А. А. Сахаров - |974-1975 rг.,



]-

слесаръ В. С. Сафимов - t9?6-1978 гг,, слесарчВ,€, Io,
;;ь;;; -tgTT 

l tgZB гг., электросварщик С, Ч,л_Y,-
iБ"--rgТД-1975 гг., слесарь FL М, Хришунов - 1976-
197В гг., слесарь Л. Ф. Шабалов __ 1975 г,, инжtенер,

В. С. Шмелев - 1976 г,
выраrтtаем также искреннюю шризнательность за шо-

]\{ощь инициатору uuздurrЪ атой книiи академику А,П, ок-
ладIJикову, а так}ке специалистам-археолоlам, побывав-

п{им на цаN{ятЕике во время работ*,
иллюстраlдии и фотографzи к изданию выполнены

1]. п. Мы,f,ьниковым, Ю. Ё.'Гричаном и авторами; в об-

паботке коллекцилi П. С. Проскурякова активIIое участие
irtrrrroo студент Кемеровского гOсударственноIо у}Iивер-

"Й"оru 
Л. А. Трофилrов.

обширrrая коллекция вещей из Айдашинской trещеры

сконцеЕтрироваIIа ts трех музеях: ГосударствешЕом Исто-

р}lческом музее (1\{оск_ва) - коллекция, rrолученная

h. с. Проскуряковым, Музее историJI и культуры Еаро-

Йu СrОriрr rри И*,сrr"уrе ,",ор,и,лфилолотии и филосо-

Фr, СrбЪрсrrо"о оrдuоЪоr-п дi{ сссР (Новосибирск),

i{раеведчеСкоLI музее АTинского ремонтно*строительного
уIIравJIеIIия треота Сибцветметрейоrrт (Ачинск), Следует

от}Iетить, что совдание последIIеIо музея (явлеr-rие само

rro себе ушикальное!) дало возможность познакомить с

пlur"pruou*' Айдашинской rrещеры сотIIи тружеЕиков
г. АЪинска и Красноярского края, что имеет оIромное

зшачеlIие в деде восIIитания у молодоIо поколеIIия лтобви

к своей великой Родине, к ес далекому и славнOму прош-

лому.

* Во BpeIrt*r работ в пOщсре пlбьlалg атtалелrлrк А, II,

ELIKoB, докiор исторItчсскL\ паук В, Е, Л:ричев, шаучIIы0

;;;;i;-'f. l.i. Ъоодоо, А. It, ItЪшоrrацкпii_ (Новосибирсrt),

дат IIстOрIlчес]tпх f{аук [\, 1" Савияов (JIошиuград),

Глава I

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АЙДАШИНСКОЙ IIЕЩЕРЫ

Оклап-
сотр},д-

каfiлli-

за okrroM обычrrая лешинIрадская шромозглая погода,
Резкие порывы ветра гоЕят тяifiелые волны Невы, Отстода,

с Iорода на Неве, Археологическая ко}Iиссия контроли-
,ровала все археолотические изыска}Iия в России, В дело-
вой переписке) отчетах, телеграммах? сIIравках эIIизодш

де"rелirrости небольшого круга лиц, в той или иrrой сте-

шени шричастЕых к раскоtrкаl\,I в..далеком от CaнrtT-lle-
,"оочрЙ Ачинском уезде Енисейской губернии, Вр,д
ой бЁ" стали бы предметом всеобщих обсуждений, Ilo

любопытные находки и таинствеIIflые легепды о пещере,
lrаходящейся где-то в глубине сибирских просторов, прив-
лекли в]тимаIIие гаdетчиков, шалких па остросю?I{етIIые

сешсации и таиJlственflыс случаи. В га,зето <московскиё
ведомостиD за tl июня t899 г. была опубликована rтеболь-

шая заметКа, в которой больше говорилось о легеrrдарной

деве, живущей в Айдашишской пещере, и о том, как_ она

Ббоu"од..ёОiсruоuала одЕоIО муяtика, и 
'nIеньше 

об ар-

хеолоIических раскошках. Сообщая о работах в пещере,
газетчик не мог удержаться, чтобьт не rrоиграть IIа II0р-

вах обьтвателя: (... из глубитrы пещеры часто равдаIотся
уЕылые жеЕские стоЕы, шри которы\ Дронtь шробегает по

телу и волосы становятся дыбом>1,_
Ap*ru Ленинградского отделения Иrrститута археоло-

гии АН сссР (лоиА). Здесь храIIятся три тоIIкио пашки

докумеIIтоВ о puc*ooKax в Айдашипсrtой шещере, очень
краткие скудЕые сведеЕия шоступали из Сибири з Ар-
хеологическую комиссию и отIIравля,пись не мецее ла-

коЕичные, строго выдержанные в деловом эпистолярЕом
стиле ответы губернскому начальству и лицам, trричаст-
Еым к раскошкам. Много в этих докумеЕтах неясноIо и

недосказанЕого, однако какуIо-то IIоследовательноJть со-

бъiiиt и даже дичной драп{ы удается IIросJIедить, ,Щумает-
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ся, что материалы об археологитIеских исследоваIхиях ts

Itоlrце XIX в. в А,йдаrшинской гrещере, хJ]аIiящиеся в
архиве ЛОИА, TIe единстве}IL{ые. Вполнс возл,тожiIо, TIT9

архивш сибирских горолов (тrреаlде вссго бr,rвшего гу-
бернского города Itрасноярска) _хранят отделы{ые сведе-
нпя об изуtlgrr, одного из иllтересrrейших археоJIоIиче-
ских па}{ятI{иков Сибири - Айдашинской fiещеры.

Сашкт-Пе:гербург, 1В94 Iод. В Иплператорскую ар-
хсологическую комиссиIо пришдо письмо за IIодписью
испо"цняIощеIо дела губернатора Етrисейской губертrии
действительного статскоIо советIJика .Щавыдова, в кото-
ром он уведомляет, что господип Зейделъ в связи с неот-
ло}Itными делами по пряпrой его обязапЕости Ее мон{ет
проиввести раскопки кургана, Еевдалеке от котоl]ого
крестьянами д. ,Щодоновой были найдены 4 серебрянr,rх
кувшиша, ((... поэтому произвести pacкoпitll курга]та я
просил учитеJIя Краоrrоярсrtой сеп,rинарии Павла Степа-
11овича Просrtурякова, rtоторьтй имеет у}ке разрешение
Археоrrогичесrtой Itомиссии ITa rrроизводство l]аскопок
rещер))2.

Упопrинание о шроизводстве работ В пещерах, причем
в настоящеNt времени? Ilасторажtивает. Щело в том, что
докуI"IентоВ vu исслещоваIIии IIещер в 1Bg4 г. r,тет. IJe
исключено) что в письме губернатора речь идет о обследо-
ЗаЕии коллежским советникоп{ П. С. Проскуряковым
rrещер Еа реке Черный 14юс и в окрестностях Краснояр-
ска3. Несколько fIозн{е, в 18ВВ г., оЕи вторично исследуют-
ся ,Щ. А. Клемеrrцопrа. Сапт же П. С. Проскуряков в отчете
о раскопках, произведешIIых в 1896 г. в Красlтоярско},т
округе, писал в Императорскую аJ]хео.цогическую ко-
миссию о кладоискательском любопштстве к древностям
Айдашиrrской пещеры и выраж{а.п готOвность (... исследо-
вать эту пещеру в археологическоNI отLIошении IIа средст-
ва комиссии))5. Следовательно, вести раскопки этого
rrашятника в i894 г. он не мог.

Особый иFIтерес в отчете цредставляет описапие рас-
полоiкения rrещеры и ее хищFIические раскопки. Так Kart
архивFIые материалы Ее опубликованы, шриведем доводь-
Ео простраIIЕую выдержку: <i\4енrду деревней Мазульской
и улусом Айдашинским Ачинского округа давrrо бьтла
известЕа IIещера, IIро которую ходили слухи, что она в
шреrfiIIее времrI сду iкила шрито}Iом для разбойпиков
(киртизов и русских) и до сих пор хранит в себе большие
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сокровища. Иrrоролщы смотрели I]a }Iee с суеверным стра-
xo[I и IIе решаJtисЬ ВХО|{ИТIэ 1} IIее, Tc,rr более что снару}ки
)I,tl пещеi]а IIред{ставляет отRерстие lIа верху скалы, иду-
IIIee Rниs в виде воропки. Наконец, Еашлись предприим-
чивые смельчаки из ссыльпых и крестьяII, которые реши-
лись обстоятельно исследовать IIещеру и во что бы то
II}I стало восrrодьзоваться скрытыN{и в ней богатствами.
Составив артель человек ts десять, они IIринялись тайком
за работу и будто бьт добыли из цещеры много разЕых
лтелких броrrзовых и костяIIых вещей, сбывая их в част-
iIые руки N{едцIIкам и любителям древrrостей. Так рас-
сказывал }laм олиII мелкиr1 торговеtL которому кладо*
искатеди продали лfеiltду шрочим ,\{еДЛlЫй Itельт, IIере-

куплеlтнылi MHoIo и шосшлаемый в Археоlrогическую коми-
ссию (хотя ,I лич]{о coмHeBalocb в IIаходIIе этого KeJibTa_ в
шещерс, судя шо еIо вIIешIIости). JJещера эта будто бы
имеет три яруса7 rro в самый rrинtrrий }Iз IIих кладоискатели
IIе успели пробраться. Предполагают и, копечно? спра-

ведливо, aITo IIещера эта имеет rде-нибудь выход, I,Io он
еще не открыт. Тайные раокопки пешIеры, конечно, не
л,{огди I{адоJtго сохраIIиl,ься таковыми. Тайное сделалось
явIIьlл\,l, дойл;l дцо Ъведешия }IecTHo1,o 1Iачальства. Ачиrr-
скиýI окрУil{ныl\I исilрав}{икоlI ilоруче]{о бы;rо земско}Iу
заседатOлIо lЗолrtову исследо}]ать эту IIещеру и [peKIJaTиTb
}IезаконIIые раскопки)6.

Г{оред HaNII,I свидетельство действий легендарцых сII-

бирских бугровщиков-кладоискателей, раскопавшIIх оI-

ромIIое количество памrlтников в IIоисках п,IогильIJого золо-
та. Однако широкие лrасштабы археолоIических исследова-
ний rra территЪри" Юrrtrrой Сибири, создаЕие }Iсстных об-

щестВ и шIузеев, их изда,гельская деятельность, IIропагiuIда в

периодической печати сибирских Древrrостей вlIачите.цьiIо
оодорuurr, бугровrrлrчество Kart побочный IIромБIсел, ..Арте-
ли к-ладоискатЪдей стали малочисJIеЕIIы},Iи, да и лействия
их измепrIлись. tJтобы вести раскопки, они долritны были
обращатьсЯ ва разрешением К властяNI. Пример ToNIy -
докул,lентЫ об исследовании Айдашипской пещеры? из

которых стаIlовится известIIым, TITo отставтrой казак
Иватr },4итрофапов подал IIа шмя rубернатора (прошение о

дозволет{ии e}Iy продолrкать раскопкш)7. Имеется копия с
paoopru Ачинского oкpy?{tнo},o исшраRника от 16 августа
bu J\h В76 на и},Iя тосподина енисейского губернатора:
<в исполrrение предrrисаЕия от t9 июня сего года ва

tt



}Ji В76, с представлением проmеЕия мещаниЕа области
Войска ,Щонскоrо Ивана Митрофанова, заявившего о
найденном им близ деревни Мавульской шодземельяr,
имею честь доЕести Вашему Irревосходительотву, что по
дошедшим до меня сведениям о шроизводстве какими-то
IIеизвестны},Iи лищами раскоrrки trещеры мен{ду дереввей
Мазульской и Айдашинским уJIусом з дачах иноролцев
этого улуса с целью отшскать клад, я и Iею з виду, t]To
подобшые раскопки IIе могут произволиться без равреrце-
чия надлежащих властей, 1В мая сеIо года поручил
3емскому заседателю 1-го участка Волкову немедленIIо
прекратить работьт шо раскошкам озrrаченrтой пещеры,
пе довволял таковой и на будуLцее время...>8. l,алее в
рапорте IIриводятся сведения из протокоJIа земскоIо
заседателя, в котором дана характеристика состояния
пещеры и ((.,. далее из расtrросов trроживающего невдале-
ке от trещеры крестьяшина д. Мазульскоil Щикурянкова
доаЕано, что розыски в пещере начал шроизводить цосе-
ленец КрасrrоярскоIо округа Вовтrесенской волости Афа-
насий Гошчаров с крестьяниr,rом Тобольской губерr-iии
Павлом Паrтовым и с trро}кивающим в г. Ачинске отЬтав-
ным казаком Ивалrом Митрофановым (просителем) , с фев-
раля месяца с. г., сtrускались опи }Ia глубишу t6-ти са-
яtеней, где есть довольшо широкое trространство, а стена
как бы сложенная из камЕя человеческими руками.
Спустившись, рыли TaNl землю с целью найти кЪад, по
пичего особенного не шашли, KpoIrIe нескольких накоIIеч-
IIиков стреJI. ,Щальнейшее производство раскопок в trеще-
ре вацрещено, инициатор этого Афанасий Гончаров обя-
ваII подшискою не производить дальнейших раскоtrок и
таковые в настоящее время не шроизводятсяD9.

Мы пе знаем, сколько рав подвергалась'Айдашиrr-
ская trещера хищническим раскопкаNI, ясЕо од}Iо, что
легенды о скавочных сокровищах заставляли преодолеть
IlIистический страх перед таинственной мрачной дырой в
земле-матушке. Однако, Еадо думать, не только кладо-
искательство, цо и обыкrrовенное человеческое любо-
пытство, стремление ивведать непознанное приводило
лrQдей к вагадочЕым местам. Знаменитый французский
Ученый-спелеолог Норбер KacTetrle, всю свою Е(изнь
посвятивший изучениrо пещер, в одrrой из кЕIIг цисал:
<Первыми trроникли в пещеры IIаrIrи отдаленшые предки,
люди каменЕого века... Оrrи-то и были, в оущцости, цор-

|2

RLIми спелеолоlами) I]аIIимавIпимися освоеIтием и иссле-

доваЕием - вполпе утидитарным, конечно,- подземных,
.пабириrrтоВ, ИменнО этой деятеЛьност,И их человеЧеСТВО;
по всеЙ вероятности, обязано своим суIществоваIlием,
потому что без нее едва ли смогло бы выжитt в суровом
клиNIате лелнI,Iкового периода.

MlToro тысrlчеrlетилi спустя R l)евультате 1Iовых геодо-
],ическ}t_{ изменеrtrлй Jlсдtlики отступиJII,I /Iалеко IIа север,
кJIимат смягчиJIся и потеIIJIеJI. Троrлодиты смогли }IaKo-
Hel{ покинуть свои ползеI[ные убенtища ш IIaTIaTb }киl]нь на
поверхности земли, под горячиN{и лучами солнL{а.

Лrод, стади возводить - и с какой rrеобычrrой изобре-
тательностьrоl - лrобопытнейшие свайпые постройки на
озерах и реках. Оrти начали rтриручать }Itивотных, откры-
ли бронзу и )целезо, Еаучились создавать оружие и ору-
дия, с IIомоIц,ью которых моIли шристуIIить к завоева-
IIию мира.

С тех цор ошустевшие rrещеры пос,Iепе]Iшо слелались
в IIредставлении людей опасIlыL{и, fIроItJIятIJми богопr
местаI!fи, IIаселен?Iыми злыNIи боlrtествапtи и страшными
чудовищами? теIIями умерших шредков и адскими духами.
НиrtтО пе отважиВался шроникать IJ глубины цодзеNIIIы\
лабириIiтов.

Совсем недавIIо с большим оrrоздашием совре}Igпное
человечество заиI]тересоваJIось вЕовь таиIIственIIым I\{и-

ром шодземных rrещер. Скромшые, весьма далекIIе от Еауки
люди rrроложили первые трошинки в этот Ееведомый мир,
вслед за ЕIими туда наIIравились ученые. Первыми, кто
осмелился проFIикнуть в глубь шеисследованных пещер,
были, вероятЪо, искатели кладов, соблазпенные бLIтующII-
ми в фольклоре j]cex пародов летенда1\Iи о скавочных сок-
ровищах, якоЪr,r скрLIтшХ во мраке подземных лабириrI-
тов)10.

История изуче}Iия Айдашинской пещеры IIе исклто-
чение. об этом свидетельствуют приведенные докуN4ентш.
Мы не зцаем, коIда и кто trервым спустился и обследовал
ее. Скорее какой-то землепроходец, загнав страх в yKpoNI-
ные уголки дуlJJи, спустился IIа вожжах в шеш{еру. Дреu-
ние вещи, шопадавшие в руки сNIельчаков, расходились
IIо рукам и шродавались разFIыNl лицам. Гlопадали ollи и к
образованлтыNt людям, хорошо зЕавшиIш археологические

ценности. f{Ba костяных накоЕечника и сведеция о дру-
гих нахолках оказались в руках f{митрия Семеновича
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Карrаполова, основавшего в 1887 г. IJ г. Ачинске крае-
ведческий музей и бпблиотеку 11. К сожалению, мы очень
мало знаем о деятельЕости этого замечательЕого человека,
друга Н. М. Мартьянова - создателя центра сибирской
археологии Минусинского мувея. Д. С. Каргашолов пер-
вым публикует сообщение об удивительном географи-
ческом и археологическом пямятIlике ,Щевичья яма
(Айдашинская пещера)12. Кстати, в этом сообщении при-
водится наиболее ранняя дата - 1В56 г., когда в пещеру
спускался мещаЕиц и нашел там IIять медных и несколько
костяных стрел. Однако rrонадобилось еще девять лет,
прежде чем Е,ачались IlаучIlые изыскания на этом памят-
нике. И связаны они у}ке с иввестцым читателю именем
П. С. Проскурякова.

Точrrая дата начала раскопок тем Ее менее }Iеизвестна.
Из документов мы узнаем, что открытый лист J\& 1402 на
раскопки Айдашинской пещеры зыдац 20 августа 1В97 г.13
Однако 19 августа Х897 г. Императорской археолоIиче-
ской комиссией была принята телеIрамма следующего
содержания: <Проскуряковым, работавшим уже rrо по-
ручению Комиссии, найдено в Ачинской Айдашинской
rrещере более 100 костянIdх стрел, бронзовых вещей,
Весьма интерес}{ых l] археоJIоIическоNI отношении. Пе-
щера известна крестьяIIа}I и, несмотря на I]редостереlfiе-
ния полицlIи, расхищается ими. Полагал бы возможныпt
скорее поручить IIросltурякову rrравшльную раскопку
текуще\,I NIесяце, исlIраш}iваIо расшоряжtения ассигiIова-
ния денег на работы. И. д. rуберIIатора Приклоrrсrtий>l{.
12 декабря тOго iкe года П. С. Проскуряков отсылает в
Санкт-Петербург rтайленные вещи и краткук) заIIиску,
в которой сообщает о том, что всего в IIещере найдеrrо
1t9 предпrетов и что ввиду пря}Iых обяааrrrтостеii rracTaB-
ниItа семиIIарии оЕ мог работать ts IIещере в IIраздничныс
дни 15, tб и L7 августа, 6, 7, и В сентября 15. Вещи, обна-
руженные в Айдашинскоr.i пещере ts 1В97 г., составили
осIIову коллекции Т1. С. itrроскурякова. Следует заметить,
что в rrеречЕе к таблицам оЕ укавывает, что ишr найдено
только 29 стрел, а 7З костяных накоЕечrrика rrриобретены
у разЕых кладоискате.шей из деревень Мазуlrи, Айдашет,
с. Зерщалы и г. АчиIrска.

Щля нас очень важно знать, как велись раскопки rrе-
щеры и в каком она была состоянии. Эти сведения содер-
жатся в отчете, представленшо}I в Археолоrи.rескую ко-
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миссию: кПещера эта, будуT и известна жителям окрест-

"r, aaоa"rй более 70 лет и шосещае}Iая с целью отыска-

}1ия в ней клада, Ее сохраЕилась в целости, и почва ее,

;;;;;й;; ,rо Ь'ооu-*й части из известняковоIо щебня и

обломков стаJIактитовых и сталаINIитовых натеков, ивры-

та во мноIи* "r."ru"-,-b",*, 
л, щебнем вавалены 

""9 9:1:-
оо" Ъrодur.,Щ,но последнего, самого IIизкоIо, помещения,

куда мне удалось проник}Iуть) IIаходится на глубиlrе 22

"ifra"" 
2 

"арrпина, Tto э,о еще не окончание шещеры",

Е этом шоследнем, самом ниifiIIем помещеЕии Ilикаких ве-

щей кладоискателями найдено пе было, а IIотому мIIоIо

diоо обр'uщеЕо внимания на второе и третье отделения

пептепы. где главным образом и были Еаходимые равлич_

i,rТ rj"щr, IIаиболее обшlирное второе отделеяие пещеры",

дно здесь загромож{дено грудах{и щебня от раскоilок кла-

ior"Kur"n*t й для того, чтоб_r,r найти нетронутое место,

пришлось oruuoruuru-"ro, щaОпrь IIри свете двух фонарей

с отраiнателя}!и, для подробноIо осмотра "i"T|lIз"1_1";
r. действи"ельно, в груде щебня, отваленноIо у южнои

"1a"*r, 
Mнoro было найдено 7 целых IлаконечЕиков костя-

ных стре.ц и несколько обло]\,Iков I,Ix и одна ]делая железная

БЬ"u'. Пр одолжая. р аскапыв ат р дал 
:_ше _ ""р 

ojly::_n_ 
лтý_

пIесто окодо южной сте}Iки, тlод тонкой сталактитовои

*ороrо мерзлой flочвьl мне удалось rтайти медную пряжку

" 
Йзобрuйепием медвежьей Iоловы, пря}кка та лежада

среди иввесткового щебня rra глубине 3/4 аршина, выilIе

йa ооrruдuо"au обломки иструхших костяных стрел,

В следуюlцую поездку 6,7 п В сентября я произвел такоIо

же рода раскопку в т}]етьел, отде,rlении пещеры, при таких

}ке почвенIIых услORrlях ЕаIшел здссь остальные IIредметы,

IIаименоваltные В rrосла]Iно}{ рацее реестре, В этолr же от-

делениИ были найдены и все остальные предметы, jP;goo-

ретенные мною от *,,uдо",*u,елей>16, Ив отчета П, С, Про-

i**урякоuа ста}Iовится ясны'I, что пещера :,.:1"""#:::л"
,"рбкаоuruurru"u у| находки залегаIот в щеOне, даже,
когда речь идет о }IеIIотревоже}Iных участках, из отчета

явствует, что куJIьтурный слой в пещере отсутствует или

достаточно- разрушен
К сожалению, сведения о дальнейших работах в пе-

щере тrротиворечивы. В письме в Импе,раторскую архео-

лоIическую *пr"йю, rтоп4ечеЕном 25 
-октября 1900 т,

,о-r,одrrrЪ"ю П. С. Проскурякова, указано, что им во

rrlзбе;кание несчаст,tlых случаев и дальнейтrrих расхи-



r-
щеЕий вход в пещеру бьтл забит 17. Сделаrrо это было в
1В97 г. Гtrоследующие же даты Ее совtrадаIот. В феврале и
аrтреле {В99 г. губерватор высылает в Санкт-ПетЁрбург
IJаходки из Айдашинской пещеры (заметипt, вход в нее
у?ке завален). После поступлеIлия вещей 

'в 
письL{е от

15 августа 1В99 г. за шодшисiю Бобриттскогtl Проскурrко-
ву предложеЕо IIродолжить раскопки. ГIоследний теле-
графирует согласие. В отчете, присJIаIтцом с большилт
огJоздаЕием, п. с. Проскчряков пйrпет, что в июне flocо-
тил АйдашиЕскуIо шещеру,-шо работ rTa rтей }Ic lIроизводил,
а решил раскоIIать ItургаЕ, расtrоложенrrый в семи вер-стах от I]ещеры, (... рассчитывая найти какуrо-rтибудт,
свявь I\{ежДу гtещерой и курганами>18. Из этого }ке отчЪта
мы узЕаем о боковолг входе, который пробили кладоиска-
те.пи, работая с авIус,га tB9B г. пЬ март t8gg г. ГIроделаrr
титаничсский труд. I-tro как и при каких обстояте.lьствах
вещи шопали к губернатору? Ifa этот воцрос ответа IToT.
BMecтe с Te}f появляется IIовое имя - Егор Itрасlrоще-
ков. По одниМ данЕып{ - крестьяIrиш, шо другим - слс-
9арь, Ео в раскопках, видимо, этот человеIt понип{ал толк.
вполне вовможно, что П. С. Проскуряков поручил ему
собрать небольшуIо артедь для раскотrок в {Вg7^г., ,* о.*у
1бьry^но шрибегали все дореволюциоЕные археологи. НЬ
Е..Краспощеков жд*ет ва свои деяния ВОЗЕIаГРаЖtДеЕltЯ.
в 1909 г. от неIо в Императорскую археоJIогическую ко-
мI4ссию поступило заявле}Iие: (В 1897 г. ]lIIIoIo, Itрасноще-
ковьт;tт,_.бьтло обращеrrо вниманпе }Ia пещеру, Talt IIазт,Iвае-
Myro АйдашIlнскую. о моей fiаходкё (несколько наконеч-
ljиков стрел.- Авm,) я дал впать АчилIскому полищей-
скому управлению, по этому поводу IIосдедовал прI1-
езд сотрудника Ишлператорской археолоIической койс-
сии г. Проскурякова, которому я сдал rrайдешЕые MI{oIo
при первом спуске вещи, после чеIо получLIJI разреше]lисна дальнейшую раскопку, если только ип4ею IIа то средст-
ва, и что IIосле я буду возЕIаIраждеrт. Собрав всЬ ллои
средства, я шашrеJI trять человек рабо.rих, и так как теп{
путем, которыл,{ я сilускался в IIерв1,1й ;lаз, сfiуска,lься
было очень оrrасно, то.по Yказаrrию П. С. Проскуряковая Еачал_раскопку с боку горы ив Еаходящегося около
оврага. Начав раскопку 20 августа {Bg8 г., я прокопал
вход в пещеру природного каменЕоIо грYнта rTa 22 саlкени
длипы и Еашел MIioIo Древних вещей: как-то медный ли-
той человеческий скелет, несколько }Iедных литых коней,

lб

львов,. Еоя{ей, пилок, гвоздеrt, деровяIIЕшх JIyKo.IJ, стрел
4*х сортов, медпых, стальЕых,. мамонтовой кости и кости
слоrтовой, кап{енных и кожа}Iых деЕег, стальной кипжtал,
шей}тое нtешское украшеЕи0 вашодобие бус и белый бле-
стящий камеIIь величиной более куриного яйща и много
человеческих и звериных костейD19. По распоряжеЕиIо
губернатора, которому Краснощеков в апреле сообщил
о вавершеЕии раскопок, вещи забрал Ачинский исправ-
шик rrод две расписки (i3 отrиси всщей, rтрпслаЕцых в аII-
реле {В99 I,. в ИлIператорскуIо археологическуIо комис-
сиIо, всеIо 25 предметов и В костей }Itивотных. J3идимо,,
часть предметов утеряrла).

Оставшись без вознагра}кдеЕия и средств It существо-
]]анию, Еrор Красrтощеков ЕаtIисал прошеЕие на ипIя
щаря, IIрисовокупив к нему IJиcbMeIl}Ioe разрешение
П. С. Проокурякова'на раскоцки и расписки. Протшение
ооталось без rrоследствий. Erop Itрасшощеков израсходо-
ваJI на раскоilки собствецLIых З00 руб., выполrrил боль-
шой объем работ. Из документов MьI знаеN[, кто с ним ра-
ботал и как долго, но вот сItолько вещей было найдено и
каких - не яс}Iо. В апреле оЕ IIередал 25 предметов,. не-
сколько раньше (в феврале) - 47 (не считая костей жи-
вотrтых). Иплеется yoTIJoe свидетельство Е. Itраснощекова,
что R tB9B г. ипt было передано П. С, Проскурякову
<500 резrтых костяншх стрел, серебрятtьтй литой мушдIIIтук,
лва медпых IIожа, fiIecTb п{едных изделий,. похожих Еа
льва. В том же году от неIо золотопромышленттик Рветов
шолучил две медные медали, }келезf{ое копье, 16 наконеч-
}Iиков стрел и серебряную круIлую шлитку с зазубринами
trо края[I, а мальчик, работцI4к ачинскоIо пIещаница
}KypaB"TteBa, будучи из лrобопытства в пещере, случайно
I{aIJIeл п{едного KoHbKaD2O. Приблизительно эти }ке rlифрьт,
},Iожет быть, только Еесколько завышенньте, фитурируIоти в деле о шоисках вещей из Айдаrпинской тrещеры.

В {9{3 г. Егоiэ Itрасrтощеко]] пашисал еще одЕо тrроше-
IIие в АрхеtlllогичесItуIо копIиссшIо, после чего Еачался
розыок IIахсдок. IIепосредстве}Iшым испол}Iителе}[ быll
исправIIик. llt декабря t9t3 г. удалось rrайти крестьяниша,
который бы.lr в артели Е, Краснощекова. В его показа-
ниях фигурирует 700 равличных костяЕых, железЕых и
деревяЕЕых стрсл, 0ще одна медная фигурка ,цошади и
медuая моIIета. fi,a,Tree читаем: (... все эти вещи Красrrоще-
ков как ттравlIтель работ в то же самое вре1\,Iя лет 15 тому

,т



;

назаЛ шредставиJr Е АчиЕсItОе _чездное Полицейское уп-
равлеItие, отItуда до настоящего врел{енш об этих вещах
irn ,uu."rrro>21. В одно или разное время сотни вещел-r были

добыты из Айдашrтlrской шещеры, установить трудно,
ясно сдlIо: в }тастоящее время их хранится в }Iузеях з}Iа-

читеJtьЕо меньш0. Каплгrания по розыску айдашиrrских
FIахоJIок IIе увеIIчалась успехо]\,I, а коллекция, Еасчиты-

ваюI]дая opmeнTl,IpoBo,1пo 500-700 предмотов, IIе восста-
]Iовлепа. Ёпщ, ,Ъ раскопок tB97 r. II прислап}Iше губер-
TIilTopo}I в tB99 г, бьrли передаIIы ГосударствеIIЕоп{y Исто-

рическо]\{У }tузе10 и составиЛи коJl.пек]t,иrо П, С, Проску-

Dякова.
Со Bpc}IelIи эпизодических раскоrrок {897 г, и посеще-

ния П. Ь. ТIро.*уряковLlм Айдашитлскоli пещеры в 1899 r,
IIссJ1еДоВаlrиеЭТо]]оупикаJIыIоIоПаI\IяТIIИканепроl]оДи.
,тось. I-IекОторые иl] вещей' найденпr,rе ГJ. С, ПроСIУряко-
вы1\{ при расr{исткLl IpOToB и,]ltrI tr{въятьiе v грабителей,
опублliковiirы т,} отчетах Ар,хео.uоги,lеской коýIиссии
(пряпtка с изобраrнеirиепr барса, lэпо,петообразна,r застеж-
ка с пря.пiоугольrrоr,i бляхой. на которой rлзобраrкены три
оr"цuойu, 

"b.,,ouor, 
фраrмеrrтироtsаЕI{ая пря}Iоуголыtая бдя-

ха со сrи.,,rrзоваr,r"ь,пt изображеrrлтелт "'rося 
22, фигурка

кула}Iа с поцогнуты},r.й поl,аý[и IIа Blrlryк,цolr дисrtе 23),

Послс заверше]rиr{ раскоrrок начинаOтся второй этал
из1,.1grrr, ДйЙшинскоЙ rIеIцеры -- Iлнтсрпретация об-

,rupy*,*rrtu,x в rтей архео.поIических предпfеl,ов, Пос,пед-

}Iие привJrекаlотся I] качестве анало1,0в для ]]ыflснения
территории расIlростра}Iения изделиil той илr,r иной ар-

хеЪлоr,и.rесколi rtультуры, как ищеIlтич}]Lie tsещи л"ttя кон-
креТItоIоIIахt'lТilI.{ItiI1I'IIалtо]Iеl{'Д"'IяВьтясIIеIIиячасТIIых
сю}кетов.

Опуб.lrиковаll]I},lс l] отчетах Др-хео.погr.t.lсlс_ttой колiис-
сии айдашиIIскис нilходI,iи в l906 г. персиздает А, А, Спи-

l1ыtl 2а. Ftrесколько поз}ке, в L9Ut I.,_описLIвая IIолJIекщию

вещей из клада, найдеЕного у д. Ишипrки в 191t L,
А. Ерплолаев приводит аIIалоIии отделыIыfrI предметам,

tr{з Айдашиrтской пещеры илI тождественIIы кулан Еа дис-
*a, op'or**u с ивображЪriиепл барса, эполетообразЕая зас-
тежка и Irти]{евI,,длrый идоlr. Одrrако дальше констатации
аlrалогий А. Ерпrолаев пе шошел, хотя одно его замечание
вызLiвает опреде.пеiI!iый иштерес. Оп выскавывает ]\{ысдь,

чlгоиI[IINIсttilяIiOл'лекщт.,{'IиfiршВOлсlllII']еаIIалс]]IIil(Да]от
право cIta3a,I]]l, ,I1,o /\руг}lе остатки этой иультуIJLI пу}кно

J8

il

искдть в таежноЙ области, сеl]ерrr8е А.rиттсltа ш Itраснсlяр-
cKal)25. CoBpeMerrrraя археодоr,лIrI,гаO;tttiой зоны 3аirадполi
Сибири rrодтверЕiдает это IIредllоJIож{ение.

К материалам Айдаrшинской пещер]d затем обратилисIl
только в начале 50-х rодов ХХ в., Itотда IIа IIовестку дня
встали лtонографическое иссдедование находок и анализ
историко*археологических шроцессов в Западной, Вос-
точной и Юнtной Сибири 26. В более раIIнес время С. В. Ки-
селев, характеризуя яркую, широко представленную
источниками лIин)rсинскую куртанную культуру, вь]де-
JIеIIную С. А. ТеплоуховыпI, дает ей назва}Iие таIарская
и относ}lт к ней ряд иаходок из Айдашинсrtой пещеры 27.

Характеризуя костяIIые издеJtиrI JIугавской с,тояFtки,
ДаТИРОВаННЫе ТаШТЫКСКИМ BPe}IeIIelT, ОН }К&З},IRДе'Г &IlД-
лоIии им в стрелах из АйдашиFrской Еещерш 28. Как alra-
лоIиII приtsленает I\,IатериаJIrI Айдашlллlскоii пещеры I,I

М. Н. KonrapoBtr, когда анализиI]ует иIIвеllтtlрL шоздIIих
tr{оIил Томскоrо моIIIльника, Ilo указшl]аL]т, IIто IIеш{ера
как археоJIогический шаi\IятIIик счществоI]аJIа ллитеJIьное
время. Поздшюrо часть аЙдашипских }Iаходок, по ее },{це-

нию, 1\{ожно датировать серединой шл].1 }{ача"цопт второй по-
ловиIты I r,ыс. IL э. и отнести к фопrиitскоЙ Ky",r6lypo zo.

I{есколько по-иIIоLIу подошIеJI к iiлiлаrпиrrсколi колJrеrt-
ции В. Н. Чершещов. Orr }Ie только постаt]ил t]олрос о
культурной принадле}кности отле.lr bilblx IIаходок, I{o ц
определlIл суть Айдашлrrrсrrой псrцеры как археоJIогиче-
ского паN{ятни}tа: <АлiдаrrrиrrсItая пещера являлась жерт-
веIIЕшL{ tr{ecToL{, существоRtrвшиh{ в теI{е}Iие д"цительtIого
периода во второй rrо.IIовиIIе l тыс. до }I. э. и, воз}IожIIо,
до первых веков tl. э. Зате,u оIIо, l]иди}Iо, было заброшеrrо
и лиIIII) в Ko]Il,le I тьтс. lI. ), с,гilло iJосещаться вновь. It этtl-
IvIy ]]репrеIrи и отilосrllгся }кс.тtOзIIше предметы)30. В краткой,
IItr аргуN{еlIтироватrrrой фсiрпrе В. ti. 1Iернецов сIруппиро-
вал предýIетLI из пещеры по хроItо"погическоhIу и культур-
Hon{y приЕципу, выделил тагарские, шозднетагарскlIе }1

предполо}китедьцо таIIIть!кскис шl]едметы, изделия усть-
полуЙскоrо тиIIа и, паконеI{, IIанонеч}Iик1I, относящиеся
Ее рансс челt к концу I Tbic. lt. э.31

Yi. А. Талицrtая то}ке ltilзывае,г Айдапrиilскую пещеру
iкерт]]енЕыL{ пIесто}{ lI датI,Iрует llil\trtit,l!иK III в. до IJ. э.-
IX в. II. э.l]2

В 1956 г. в опубликоваIrrrой пrоlтогрttфии М. II. Грязнов
tsыдеJIяет верхrrеобскуrо Ir}JIIэT}]}},rl дает в]rуl,реIJнюIо
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тсI]иодизаI11II{) ес разl]итил, латируя Itул ьтуру в IцелолI

] r,bic. н. э. Прu ol(eвKe lllaTepllaJIoB фопrлrrrсrtоr,о эташа
(VIi*-VIIl вts. tI. э.) rrсслелователь ilрив,rlекает а-I1алоIич-
uшс rl3леJIИя из А,Йдашиrtсксlй псщOры, ,]T}dсrlilJt, .tTo эт0т
памятник как жертвен}Iое }IecTo существовал в одно ко1{-

крет}Iо-иt]ториаIеское время, а и},Iеплiо ]r коЕце I тыс. IT. ll.
I,{з7lе.lrт,rя предпlест1}\/ющих эп<lх Ш4. IТ. J'рязlrоr} расOпrат])и-
}tае,г KaIt аllтикi]артIтст 3:j. I). А. Yltatlll rl j!)Гl9 1,. 1Ia ()clto]llt-

lIии lгреХ паNIяl]шикOIJ KyJibToBoI0 xiipir}iTOpa опредOJIя(),t,

1]ocToalmyIo границу кулайской KyJibтypb]? прохо/{rlш{ей,
JIо ст0 }{}lепиIо, по рекаш'Гомь, IteTb и tJулыпт до Ilriисея 3а.

]] {j0-e годы бOльш.ая серия предNIетов из IIоJIлOкцIтII

]]. С. Проскурякова была классrtфиrцтrроваIIа B}IecTe с

други}1I,I, елиIIы}III шо кудьтурrrой приtтадJIеiItЕости изде*
JIиями. i] t962 г. I{. Л. Члrенова шодЕергла тиIIоjjоIи-че-
скомч анализу изображOния олеrrей из п{иIrусипскиrr стс-
lrей. Сравrrи]]ая развитие этого сюжета на ооседдuей лессl-
с:геппой территории, она опирается па ряl{ IIахOIрII? в топt

чисJlе фrаrурку OfieIlrt о ]IодоII1у1,IJл1II шо,щ ,1,улоRище_IIога-

пrи шз Лйдапrrтiiсrtой пеп{еры В5. llескольItо шозiltс, в t97i] т.,
I]t, lJ. ljобров To)Ite <lбраш{ается{ It l],l]oxly сlо}кету скифо-
спбирскоrО зверипоIО стилrt. Фиrурка oJIeIJя из Айдашrлli-
сrtой пещеРы входиТ в 1*rti группУ eIO кJtассификациrт r,r

латиI]уется V-I вв. до н. э.Зб Ilижtтяя дата cooTl]eTcTвyel,
l]oJlblto JIесостепIIылr районам тагарокой культуры, Бo.Trr,,

пIе в}IимаНиrI айдашиl{скиII IIаходI{ап{ улелеIIо в ]\,Io1loгpil-

фии FL JI. ЧлеrrовоЙ, ]] которой o]la определяет ,в клас-
сификационно}I ряду }Iec:t,o sеркал из Айдаrпи}Iской пеще-

1lы 
В7. БронзоваrI rlдастина с кольцоl{ для большоIо IIаJIь-

ца, служившая,, BeporlTнo, дJI'I предохранеЕия руки 9J
удароD тетивы, упt_,миrrаетСя в работе А. М.- Кулелtзина s." 

ъ tgzз г. А. И, MapTr,rlroB rrуб.irикует без каких-либо
KOýInIeIITapиeB tsсе на,\0лклI ll. с. Проскуряltова иа А.й-

лаrrтинскdй rrещерЫ II rrлаш ее расrIоJIо}ItешиrI 
З9. Годо,u rrоз-

;rte М. Ф. КосареВ, I{e соIлаШ&ясL С шриЕцIIшо}I lIaTиpoI}-
к}_;1 паL{ятtIИков Айдашrипская rrещера ш ИшиNIскиi]l клад,
справедливо указывает, что це тоJIько Еоздцие веIщи n,Io-

]]ут оIIределять время существоваЕIия археоJIогиliескOго
объекта. После такой теоретической преамбулы с конкре,т-
]I1,I}Iи пpllш,leijal,Iи он дает датировку кулайской кулы,уры а0,

IIа Ьтсlлr тот lrебольшой круг работ, коlгорые Lз ,l,ой илrt
иrrсiйt cTet tciIrI ltacaloTcrl материалов АЙдашliЕскоfl пеш{срLJ,

коltЧаеТсrl'. NIы допускае},I, aITO ot{, BOзllO}ItlIO, ш0 lloJtoц,.
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Ео осrтоRFIJе публикации, бозусловIIо., IтазI]ппrл. I-Iеобхо-
ди}tо также от]\,тетить, что ]] качсстве аIJаJIогий аfлдашиlт-
ские llirxoдItlt l]l}}lltлекадись лJlrI ]jыясfiеIlI,Irl IlJIи J)Oшениrt
какоr,о-rrибудь ltoIIKpeTltot,lэ cto}ItcTa (Il. Jl. ti.1rcHclBa,

А. М. Кулемзин), культуртrой приналде}кности отдель}lых
]]аходок и области их расшростраIrения (С. В. Itиселев,
IЗ. }J. tIерпещов), определепия гранIIщ куJIьтурш (Р. А. Ура-
ов). ts связи с Айдашrипской rтеrцероji возrtиrt RоIIрос о

датировке подобных Ilal{flTIIиKoB (М. lI. I'р.яrзlrоtl,
х4. сIr. Косарев, М. н. ItolrapoBa). l]анtrrыпл TaK}Itc явдяет-
ся частичная и trолЕая публикащия шредь{етоt] колдекщии
П. С. Проскурякова из Айдашинской trещерш (В. Н. LIep-

IIецов, А. И. Мартынов) и ошределсние характера цамя:t,-
]Iика как жtертвеЕIiого 1\{еста, К солкалетrию, аргументов
для ошределениrI типа памIIтIIика никто из исследователей
IIе привод!Iт, как и не дает объясrrепий? почему на }KepTBelI-
}Iопf luecTe пайдены одновременно IIредметы таежЕоIо и
Iо)кного, степIIоIо и лесостешного лrира.

IЗ 1974 г. работы в Айдашипской пешqере вовобтrовrт-
лисIl, XoTfI Iiac и терзаJIи со}lпеlIия в их целеоообразIIостII,
поскольку были извсстшы и cTel]ellb хищIIических раско-
шоIt и удиl]ительЕо большое колIlчестI]о вещей, извлечеIt-
нь]х из пощеры. Солrrтеrrия ко]IчиJIись, коIда ЕошллI цервIпе
IIаходки. },l[ы сдслали все воз},IожЕOе, чтобы ]]ыяI]ить 0с-
татки культурIIого слоя, rro безрезультатIlо. Еrо отсутс,г-
Bllte дIoнtrilo объяспrлть ItрутOIIадаIошiиLI xapaltl]epoh{ IIеще-

ры и дл}lтеJl]llllrl\{и tlктиIJIJыNiлI грабите.тrьскими расиопка-
}Iи, 3а три Iода расчшстки Айдашишсrtой шеrr4еры быlrir
собраша коллскция пред[летов, шасаII1тшваIощая oItoJI0
600 экз. Hall rie известIIо III4 одIгого жертвепшоIо rrапIят-
}II1ка с TaIIIII{ обилиелr вещей. ЕJ.е только количестtsо, IIо
и качестве]IIIая хараItтеристика изделий, их упикаJIьIIос],l,,
уди]]ительное сочста}Iие предý{ето]] раздичцых археодоIi4-
чсскIIх культур ставят Айдаrлилrскуiо trеш1еру в I]яд }lalt-
боlrее ва}т(пых и иЕтересIIых J] наутlrтбп1 отIIошени],I
папIятн}Iков Зашадной Сибири. Ifовые находки сразу
привлекли RЕима]Iие исследователей. ]] предлаrаел,rоrt

работе в паучный оборот вводятоя trрежде всего те п{ате-

рIIалы, которые ЕозвоJIяют rr той или ипtlй стеIIени осl]е-
тить уздовы0 вопросы запад]Iосибирской археоJIоIии.

Такова краткая исlt,ория IIсследOваций АйдашлrIlскоr,i
ilещерш, шесомненшо, yllиKtlлb}Iolo пах.lяl]нIIка па терри-
тории севера запалtrосибирской JIccocTellи.

2l
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Глава II

КОЛЛВКЦИИ ПРЕДМВТOВ
ИЗ АИДАШИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

В предлагаемойглаведается описание всех вещей, по-

лученЕых в результате рас_копок Айдашилrской пещеры,
включая и коллекцию П. С. Проскурякова, При изложе-
Еии I,Iатериала авторы придержI4вались хропологическоIо
припI{иIIа, стремясь там, где это tsозл{ож}Iо, ше ограничи-

ваться IIростым описапием цредметов, а показать их

историческое мес]то, привлекая для этоIо гrаиболее близ-
кие а}rалоIии. Ашализ костяЕых накоЕетIников стрел из
rrещеры обусловил решение вопроса об их формалъной
ТИПОJIОГИИ.

все предпrетьт, найдетrЕые в цещере, дашы в приложе-
IIии в виде рисуЕков и фотографий.

ЛIЗДЕЛИЯ ЭtIОХИ НЕОЛИТА

Наиболее древIIие ЕаходкИ из АйдашинскоЙ rrещеры

отЕосятсЯ It эпохе неолита (вовп{олtrrо, ранIrето металrла).

Коллrчество этих вещей }Ie]]ejIиKo, а поэтому датировка
их, кроп{е костяной головки лося, затруднеIла и предла-

гается нами с досl,аточнOй дlолей условIlости,
Малочисленпость таких ивде.тlий пIO)fiет указ],rвать

шрежде всего }Ia то, что для дtодей пеоJrита гrещера гJе яв-
лялас,ь своего 1]ода культовым 

^{есiгох{, 
а предп{еты пошали

в I]ee случайшо. В то же время издели.rI из калIIIя и_ костя-
ные rrодвески }tol,Jrи существовать как Ь эпоху бронзы,

так и в эпоху железа. Более ToI,o, в комIIлексах эшохй

раЕIIего железа нам извостпы костятIые фигурки, которые
в отрыве от комплецса lIoжtIIo BTIoJI}le принять за Ееолити-

,aaоЪa 1. 11оэтому не псклIочеItо также, что айдашиt]ские
костяЕые скуJIьптурки А{огли быть своего рола аЕтиква-

ритето}I.
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'Однако как бы талI ни было предметь], о которых пой-

дет речь ниже, на ваш взгляд, правильЕее охарактеризо-
Rать особо,

1. Itашtенный ваконечник стрелы trIзготовлетI mз теп{Ео-
крастIого кап{вя тIизкого качества. Обработаш довольrrо
иiящтrой ретушью. IIредстав;Iеп обломкол,r, По форме он
скорее всего был пIишдалевид]IьlýI. Иrrтеет са1\{ше широ-
кие аIлаJIоIии как территори&льЕо, так и по времени
(табл. I, 7).

2, Напtеlrнr,rй скребок сдеJIаII lтз rrебольшой кварrцито-
вой галечки cepolo цвета. РабоT а.я часть овальrrой форпrы,
обраб,отапа грубт,lлли сколал,Iи. Илtеет сд1\{ыо широкие aьra-
логии как территоI]иадьно, так и IIо времеЕи (табл. I, 2).

3. Подвеска из клыка }Iедведя. Подобные предметы ча-
ще всего встречаIотся в погребеIIиях эпохи неолита и раЕ-
Ёей бронзы. Территориально гlрослеживаются очеIIь ши-

роко (табл. I, J).
4. tIетыре подвески из тоIIких поJIироВаIIных пJtасти-

Еок, подшряI{оуголыIой формы с закругле}Iныj\Iи края[1I,{,

отверстия выполЕеIIы од]Iосторонrrилr бикоrrическилr свер-
лепиелI (табл. I, 4-6,9). На западносибирских-неодити-
ческих пап{ятIIиках представлеIIы преiкде всего в материа-
лах кузIIецко-алтайской неолитическоrt культуры, rIй-
ского и Васьrtовского а{оги;lыIиrtов. Выделепш как особый
тип rrодобното рода украшепиi,l В. И. N{атrошtенко 9.

5. Подвеска в виде костяrrой фигурк\,r ллЬдведя. Опа
rrроф'iлльrтая, выцолЕеша гладксi,l резт,бой и заполироваI,1а.
ИЪображение барельефЕое? реалистичIIое. Уши, пасть, лоб
выделены леIкими, едва замет]Jш]!{II изтибалли, претtрас-
IIо воспринимае}Iыt\{и зрительЕо, Контур фигурки живот-
пого (efo массивIIое ту.тtовище) плавIlо очерчен. Ноги и
холка показа}Iы устушами. В верхней части туловища
имеется сквовное отверстие (сверление дв.ухстороfiнее,
биконическое). Фигурка отличается четкостъIо, лакониз-
шом и законченЕостьIо форпr. ,Щлина ее 3,3, высота
t,8 см (табл. I, 7).

Обнаруlт.ивается определенное сходство этой подвески
с веолитЪческой фигуркой из Васьковского могильIiик'а 3,

а также с фигуркой, найденной Еа cTapoпt мусульманском
кладбище а. Известны подобrrые изображения медведей на
писаницах р. Томи и Енисея6, но больше всего рассматри-
ваемая шодвеска похожа rла профильrrуто фигурку м'едве-

дя из окуневского }IоIильника Карасук II 6. Существен-



Еое отJIичие IIоследЕей - 
открытая шасть у ,ItивотIlого *

черта, как шолатают 11екоторые исследоватсли, типиIIЕа,I

для окуневското искусства 7." 
6. fiодвеска в виде костяrrой головтtи лооя (табл,J, S),

вытrолпеrtа объемно, в реалистичсской }laвepe, Лиrrия
головы тIлавЕая и изящная, легкиN{и бугоркалrи выделе-

Еы уItrи ?кивотЕоIо и рот. Шея животЕого постеrrенЕо сво-

дится Еа IIет. В этой части предлIета IIроо]]ерлеIIо }IиЕиа-
тюрцос отверстIIе для шодвешиваIlия. ,Щлиrrа подвOски
5,6-, высота t см. Наиболее близкие аIdалогии даЕIIоN{у
trредNIету мы тlаходиN{ среди ивделий па},Iяlг]Iикоi] кузfiеt(-
*,Ь-аоrайсr*ой rтеодитической культуры - BacbrtoBcItoIo и
оодьтrrскоrо п[оIильников 8, а также в гlеолитичсском
,rогребениI{ па р. Базаихе 9 и ArrTape_10.

Таковы предшетL из Айдашиrrской пеш{ср1,1 , ко:гор],rс

сJrедует связывптL с тIсоJIитом или с эпохой лоа}IдроIIов-
ской бронзы. I]аходrtа шодвески в виде голоtsкILпося А{о-

}кет fIвляться косвеЕIIыN{ свидетсльством вклIочеiIия да]t-
lToil тсрриториII в зоIlу распростраЕения кузlrеlцко-алтай-
cKoli r,гео.цитичсской культуры, од}Iа из xapaKTepllllx alepT

rtoTop ой- тIалиаIие в ко1\{пJIексах предiIетов медкои пластип-
ки, в TolI чис.це и аналоII4аIЕшх вышеописаIlllылt 11,

В прlтrlцитrо то,fie саNIое A,IoEtHo сказать Iд ополвеске в вшде

фиrчрки хIедRелrI, одцако, учитывая раtsитеJь]Iос ее

схоДсТВоса}I:IJIоI.иIIТIIJN{LIIrреЩп{еТамиоItуIIсВскоикульl]У.
P];I, ЕеЛЬЗrI ЕЭ ПРIIШlIl'IаlГЬ J,}O ВЕИN{аШИе ВОЗМОiТtfiОСТЬ СУ-

ществоваЕIия IIа дацIIой террштории пJIемеЕ, п{атериальЕа,I

и ltуховIli]я KyJlr,тypa которых была близка окуIIевсIIиI{,

OБiцЕсItш{р CIt rlE сIожЕты Iд IdздЕ лII я ку.цАйск o1,1

},,I тАгАрской культуры

Лркой свособразной чертой Айдашипской rrеlдерьт Karl

аl]хеоJIогического шах[ятIlика, придатощей ему особт,тй ко-
лЪрит, является наличие пр едметоj ]!IатериальЕой :tульту.-

РЫ Tae}ItIIT,Ix и стеIтных rrлЬолен. И предметы эти болт,rпсй

частьIо сиЕхроп]lы во вреý{еЕи. Явлевие сло}кrое, истори-
чески трудно объяспишrое. Айдашинские }IздеJIия, харак-
тершые для п.trеil{еЕ Южной Сибири, представлены укра-
шеЕияl\{и и ору?кием и в меЕьшей стеrrени-бытовыми
,rрплпrarоrrr. 0л"ако шрежде чем перейти к атlализу этой

"руrrrr", 
изделий, тrеобiодлIмо выделйть основные проб"пе-

iйi uр".о"Ы"r, Зurr"д"ой Сибири, характерные для скиф-
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скоI0 1]ремепи. Это шозволиI ощOнить в ]rерспOктiтве }IecTo

айдашиrrской коллекции и оrrредеJIить источt]иковедчес-
KyIo базУ лJIrt выяспениrI еС культурIIо--IIс:горI{чсOкой rrprr-

шадJrеяt}Iости.
Уже rrри перво1\{ з}IaKoMcTBo с 1\[атериалапIи из Айда-

rrrишской rrещеры мы IIришли к выводу, что осЕовЕая частl;
Еаходок хроЕолоIически соответствует раЕIIему }кедез-
Iloмy веку. Это rrte rrодтвердид илтипологIIческий анализ,

!{анЬый ,rерrод истории rrлемеЕ 3ашадной Сrтбири изуtlg1,

достаточIIо хорошо. Не одЕо десятиJIетие Еасчитывает
исторшя исследоваIlия тагарской культуры }IиЕусиЕских

"rеоёй. 
В работах с. А. Тешлоухова, с. в. Киселева,

м. п. Грязнова, н. л. Членовой даЕа характеристIlка
Itультуры, ее раввитие, ошределе]rы хроноjIоIшческио рам-
ки этаIIоВ, колдеItтивно разрабатывается общеистори-
ческая проблематика таIарских rrле}хеш 12. В шоследнее

двадщатилетие широкие шо масштабам работы зелись ]1о

изучеЕиIо тагарских паNdятЕиков в сеtsерЕых и северо-
запад}Iых от ми}IусиIIских стеIIей лесостепrrых райоrrах,
Археологические паNIятIIики этой торритории первона-
чаJIьно иЕтерtrретировались как локалыrый вариаIrт
Itультуры таIарских цлемеш. I-Iедавшо на их источнико-
ведческой базе А. i,tr. }t[артыновым была выделеЕа самостоя-
тельная лесостепIIая тагарская культуIjа 13. Глубокая r,I

всестороЕI{яя изученIIость истории плеN[еfI скифското вре-
мени Юlrtлrой Сибири позволяет напr более объективrrо
ощенить материалы из Айдашишской пещеры, которая,
Itстати, расtrоложепа на территории распространеI]ия
паш{ятников тагарской куJIьтуры.

В бассейне верхrrей Оби жили племеша-носители боль-
IJIep ечешсколi куlrьтурш, Х ар актеристика этолi rrультуры, ео
периодизация, даннше м. ]l. I'рязlIовьlш1 в_середиrrе 50-х
Iодов, IIочти пе [ретерпел}I изN{еIIеrrий 1а. Новые исследо-
вания вIIосят коррективы в развитие куJIьтурш лишь в
последцие века I тыс. до н. э. В связи с изучеrrиешI исто-

рлtи большереченских trJIOмеЕ возIIик вопрос о северrrой
Iранище IIх расселения? которая Ее была достаточно яс-
rюй. В лесостепнолr Томском Приобье стал известе}I ряд
шамятЕиков, вещественIIые коп{IIлексы которых содержат
материалы ашохи раuшеIо желева, Именrrо анадиз ToMcrto-
го }Iогильника IIозводил М. Н. Комаровой определить
своеобразие культуры шлеме}I этоrо райоuа 15, шocкo.1Iblty
материалы посеJtеlтий, содеl]}кащие? как шравиjtо) сN{е-



шапные веществеIIЕые комплексы, чаще классифициро-
tsались достатоIIIIо верно 16. В 50-70-е годы в Томскошr
Приобье бшл исследо]rац ряд IIаL{ятIIиков скифскогс_l Blle-
меIIи, TITO позволило приступить к историко-археолоIи-
.rеской интерIIретации. Так, в обобщающей работс
Л. М. Плетrrевой в Томскоп,r Приобье выделяется самостоя-
тельЕая археологическая культура, которая па ранЕих
этацах имеет большое сходство с культурой болъшеречеrт-
ских племен, а с Y в.-до н. э. исfIытывает огромное влия-
ние тагарского Еаселения 17. Показано, что ряд иссдедо-
вателей отмечает среди материалов раннего }келевIIого
века Томского Приобья предметы тагарскоIо облика.
На а:гой осшове был сделаrr вы]]ол о миlрации таIарцOв 1l

ToMcrtoe ГJриобье, причем А. lL. Мартынов считает, чlIо
бы;чо дlзе волны распространенtrIя тагарскоIо ЕасеJIе}IиrI
на север и заIIад. Вторая волЕа, по его мIIению, от}Iосит-
ся к I в. до ш. э.-I в. п. э.18 Не вдаваясь в rrодробности,
отметим тольitо, что в }Iатериалах памятников Томского
Приобья широко представлены сюжеты общескифских и,
конкретно, общетаrарских форпт. 1{о детализация сшеци-

фичесrtих черт, которая, It сожалению, недостатоtIЕо раз-
работаltа ддя изделий этоr,о района, IIа I1ilпl RзI,Jtrlд, rrри-
дает последIIиNI своеобразный обдиrt.

Вопрос о территори]I расселеrrия приобских п.цемеII
скифского времеIIи шока IIедостаточIIо выясIIеш. В настоя-
щее время восточЕIым памятником в IIределах лесостеши
и тайги MoiцHo считать Заречнуrо I'opKy в Тегульдетскоь{
райо.ше Томсrtой области ша р. Чулым. Ifал,rятник этот l]ac-
IIoJIoiKeH It северо-зацаду от Айдашипской пещеры, и со-
еДИЕЯеТ ИХ СДИНаЯ ВОДIIаЯ МДГИСТРДJIТ, 19.

С rtу.тrьтурtlо-исторической проблемой rrлемеrt скифско*
го LIира тосно свявана частIIая проблема вваимоот}IошIеuиrI
степlIшх и таежtЁых ilлемеII в этот хрошологический цериод.
Влияrrлrе степцого Iд JIecocTeпltolo IIасслеlrия сrtифскоlо
мира с еrо боJIее проIрессивrrып,r образом }IIизIIи IIа охот,
rrичье-рыболоводческие племена тайIи бьтло, безусловно,
оI,ромным. В лесrrуто зоIIу пропикали не тольк0 издеJIIIя
лиЪейщиков стецей? I{o и отдельные групцы племеil. Сход-
цые цроцессы IIроиллюстрировал А. l]. Окrlа7lников rTa

материалах ВосточноЙ Сибири 20. ЗначителыIо сложнее
вопрос о тошI, с кем контактировали стеtrные trлеNIена.
Находки И. М. Мягкова в Нарымском крае своеобразных
по облику пред\{етов, среди которых шреобладали зоо-
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и аптропоltорфпыс литые изделия, позвоJIиJIи с/цс.]Iать lJы-
вод о существовании пдемен раннеIо ?целеза lt соседЕих
с .rIесостепI]ылт Приобьелt райоriах 21. HecrtoTpfт TIa то. что
зещи бы.lти }iаL:iдеIrы I{a )ltepTBeIIlIo},I }{естс, датироtsка их
]{с вызывала солtItения 22.

Еще в 1928 r,. А. Талльгре}I указыJ]а.ir IIа сходство ку-
лайской худоiкествеlлrлой броrrзы с издOлиями скифо-си-
бирского искусства звериното стиля 23. Однаrtо до.ltгое
время кулайская куJIьтура выделялась .пишь предЕоло-
житель]Iо, поскольку памятников, на осIIоваIтии которы,х
моiкно было бьт обосповать се существо]}а]Iие в строго
научноýI смLIсле, не IIаходили. Одтiишт из больших дости-
жений советской археоло]]ии В пос"rтедЕие годы явилось
открытие памятников rtулайской куJIьтуры и исс.IIедова-
IIие историII ее носите.цей, песоп{тlенIiо достигшIих высокого

ур ов]Jя р азвити я. ]'] аrпяттrиrtr,t rtу.п айской ку,пьтуi]ы выяви-
.,]]и в тае2цtl l,tx 1lal:itlrLax }l[apr,rMcKoTo края, в лесостепях
Приобья 2а. L| lцtl.1-tолr об.irrлк rtулайсколi Ky.Tll'Typbl восста-
,вавливается IIi,l ос]лоRаIiии эl]их двух групп архео.IIоIи-
ческих обт,,эrt,гов. ]jo.1rr,mlTlic,l,Bo яtе исс.]Iедовате.чей, зани-
}fаIощикся llTot? пробltептоi,'t, считает пояВление памятни-
ков кулайското lгиIlа 1] .]l0состешях с,7Iедствие}4 изпIеЕеIIия
п[играl{ионI{ых зOп /(р0]]}Iих пле},Iсн 25. Продви}fiе}Iие ку-
лайских п,тIеN,IoIт в пrсi]цдI4оIлалыlом ]IашраВлсЕии, Rверх шо
течениIо р. Оби" и форrrи1.1оваIrие вдссь своеобразттой куль-
туры шрихOдится шtr [TI-I tsв. до н. э., т. е. IIа_ то время,
когда пlэошсходйт расrтад большеllечеlлсrtой общности.

С"чедует oTnjeTIlTb, tITo в это ilte вре}{я керамика 1I ме-
таллическис изI],t-.лия rtу.тайскоrо типа шоявляIотся IL в
пашятIликах ааIиJ]ско*NtариитIской лесостепи 26. Вполrте вов*
Itожно, .rTo aiiJi,ll.rTlrltcкиe Iтахолки кyлаiiского облика сде-
дует датIIров&тIr liос.ljедтtиil,l }JeKo}T I тыс. до II. э.

В лrастояtщOс Iiремя сIце трудно l,оворить о диЕа},Iике
развитиrI и IратIиl{ах распростраЕеIIия rtулайской нульту-
ры. Mo;TtHo соI.[аситься с Л. М. rJиrrдиной, что пока вьт-
деляIотся лва этапа: локализация культуры в Нарьпrском
Приобье и 11ериод миграции ее на юr. Область распростра-
]tения этоii культуры, по \{Ifению Л. М. LIиндиrлой,-
Нарыпrское и отчасти TclllcKoe Приобье 27. В. 1,I. NIошин-
ская сIIитает, TITo ку.llайцы граничIIJIи с таIарскими пл0-
меЕами вплоть до Еrrисея 28. Как цечетки гранищш кулай-
ской культу}}ы, так IteяcIILI и ее хроЕологиаIескIIе рамки.
Многое еще в ее изуtIении проблем,атично и дискуссиOнно.
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при анализе материалов rлз Айдашинской пещеры лtьт бо-
лее подробнtl остаIIовимся Еа некоторых частЕIых вопросах
и различных точках зрения. Многие материалы Еовых
исследований цамятников еще не опубликоВаНЫ, Ео при
работе тrад айдашинскими }Iаходками отдельные вьlводы
и заключения построены с их учетом.

ниже дается ошисаЕие предметов, найдешных в IIещере
I,I относящихся к эцохе ранЕего железа.

Предшеты кулайского облика

_*_ 1. БроLrзовые накоцечники стрел (табл. II, 1-3,5,6).
Обнарунtеrrо 5 эrrз. Все наконечники трехшерые, ил,Iеют
скрытую втулку и выступающие из нее лоЕасти, граши
лоIIасти и их коЕiщы заострены. Лопасти к острию cyжaloT-
ся шри пошIощи плаввого ЕакJIонного уступа.

Ареал таких ЕакоЕетIнико" довольtiо широк. Так, на
востоке аIIалогичIIый лrакопечник найден у с. Чадобеrtr rra
Ангаре 29, известны указанньlе наконеч"ики в Иruимской
коллекr.lии 30" В paTlorle Томско-НаршмскоIо Приобья
подобтrые_ предNIеты обrтаруrrtены в нъскольких шунктах:
Еа горе Кулайке, у пос. Стешашовка, Еа Iородище iПaMarl-
ский П{ыС (средний JЗасютаrl)31. Найдены оrй , о трех пуIIк-
тах лесостепIIоIо Приобья: могиль}Iики НовосЙбирский,
Капrеrтный N[r,rс и Ордыrrское-132.

В 11рииртышье подобтIые ввщи оказались в Мурлпiт-
ском к"тIадс, а далее IIа зашал ._ у с. }tлIочевского Кургаrl-
ской об.lrаСти, в'fобольско-IrIртышском ме?клуречье, Еа
ЧувашскоьI п{ыоу окодо г. Тобольска и доходят до IIри-
к&}Iья 33.

Шестой бронзовый наконечник (табл. II, 4) представ*
дсII_В коллекщии п. с. Проскурякова и опубликоваIrв. н. Черrтецовым как <бронзовый пакошечник стрелы
усть-полуйскоIо тиfIа с ЕаружЕой вту.тrкой, скошеrrшЬ за-
точенныл,Iи лошастями и рельефныпли вадиками, укра-
тJтающими cTepilteнb Ilакошечшика)34. В. IJ. Чернецов Еа-
зыtsает памятники, где известны стрелы усть-полуйского
облика 35. Это Усть-Полуй, гора Кулайка в НарЬмском
крае З6, верхняя Печора (р. СЬплес)3?.

, ?. Бротrзовая плilстиtlка прямоугольrтой форлrьт
(табlт, IIt, 7) с круглылI оrверсrиой в углу. С оболrхЪрп."
она украШеtIа царными tке;rобками, LIежду которыми на-
ЕесеЕ орЕамецт. 0лределшть шазначеЕие цластцнц шока
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сло}кЕо. Украrпеrrие Z-обlэазнl,rм opIIaNIet{ToM тиIIичIIо lUIrI
памятников кулайскоr,о и усть-IIоJтIуйского круга, ]r/]e

этот узор встречается как Еа вещах, так и на керамике.
3. Круглые бляшки (табл. III, 2, 5). Обнарунtено

2 экз., Еесколько отличающиеся размерами. Имеют fiо два
сквозных отверстия для trодвеIпиваЕия. Вляхи украше-
ны двумя выIIуклыми валиками, в центре их круIлаrI
рельефная Rыпуклость. С четырех rтротивошоло}Itных сто-
рон одпой из бляшек, Еа ее торщовой части, отлиты не-
большие бугорки (табл. II, 5). Аналогичная бляха ошуб-
ликована В. Н. Чернецовьтп,r 38.

4. Литые бронзовые пронизки в виде трубоаIек ({1 экз.)
trредставлеrrы в обломках (табл. IIТ, J, 4, 6-14). f{иаметр
различеп. Украrпены двумя тиIlами op}IaMeEITa: рубча-
тым поясом и двумя рядами треугольшиков. АтlалогичЕые
изделия, украшенные трубчатым поясом, были найдепы
П. С. IIроскуряковым в Айдашиrтской пещере 39 (табл. IIТ,
13 , 14), Подобная проIIизка обнаруrкена и в Усть-Полуе а0.

I[e исклrочеIlо, что даЕIтIые проi{изки использовадись KaIt
накосники. В этол,т отrrьшении показательна личина с ко-
сах,Iи из Айдашинской пешцеры1 о которой речь пойдет
позжtе.

5. Украшения в виде двух спаренцLIх выпуrtлых б;rя-
штек (4 экз.) (табл. III, .15, 16, 20, 21). iПзцелия окаrlмле-
ны шлIуровидны}I орIIаNIегIто},I, образующим (восьмерку).
На двух спарепных бляшка,r в щептре rtаrкдой изобранtеlrо
шо выпуклой оrtруtкirости, в которую заключена ToTIKa
(табл. III, .16, 20). С оборотной стороны все ивлелия имеют
по две дужки для закрепJIеIJия. Аналогичнше пред}Iеты
известны из Усть-Полуя и Гля;lеrrовского кострища 41.

В мотильнике Калсеlтrтьтй Мыс Т. IJ. Троицкой было пай-
леЕо аналогичное издедие в rrоr.ребепии собаки а2.

В шещере обнаруrконы такifiе лве оди]rарные бляшки,
окайштлеrrгrые шнуровилI]шм валиком. С внутренrrей сто-
ро}Iы к изледLIIо Itрецится скоба (табл, III, 17, 7В).

В пегlдсре встретилось украIлепие в виде четырех бlrя-
шек, соединеЕIншх в кI}адрат lr офорпr"lrеrrrIых подобно опи-
сашшыý{ одпIIарным и двойlrыrлr бляшкапr (табл. IiI, 19).

6. Обломки бронзовшх зеркал (2 экз.) (табл. ТУ, 1, 2).
ВБtгrолrrены из тоI{ких броiлзовых листов. С rlapyrrtrToй сто-
pottbT 0ба ;}0pltaлil yltIlailtcIIы ltо[rl(сllтрIIlIесItиNlи oKl)y)KtIo-
стяNlи,_дублируrощиlчIи контур IIредNлета. Одrlо IIзделие
(табл. IY, 1), видимо, цмело вторичнс}е IIазЕачеЕие: trосле
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то1,() как зеркало сломалось, в одноl,t из обломков продсла-
ли отверстие, а затем еIо украсили гравировкоЙ. Мастер
изобразил оtsал с шестью отходящими лучайи. Это изобра'-
нiеЕие Mo}Itrтo трактовать как солярный знак или ;тtенский
rrоловой признак. Зеркала с гравировкой известIJы в па-
п{ятпиках кулайского а3 yt усть-полуйского времени аа.

7. Наверrrrие р_укояти киЕ;кала (табл. Iv, Jr. Вl,rтiол-
IIеIIо из броrrзт,т. Изготовлеrrо в виде двух волют, меяtду
завитка}{II которых. образуется фигура в виде креста.
CTepнterrb обломан. Атлалогичпьте изделЙя найдеrльт n icru_
Полуо и содер}Itатсл в Ишиптскоft коллсктlлtиа5. ]] Jiозь-
виIIском IIJIаде схолные IIавершил увец.IиваJIи бропзовую
щелыIолитую р}коять rtитlrкала а6.

В. Бляха ts виде д]lух стилизоватrIiых изобра;+tений птитt
(табл, Iy, .4_7\, помещенIII)тх сипf]\,Iетричтlо" спипой другк другу _(4 экз.). }fiолобкапtи в виде спирали выде;tены
крылья. ИзобраlltетIllя па бляхах ,rо^оещеrтir rra своеобраз-
пой чутr, вьтпуклой подставIiе, разделеi{ной на Tprr .rасти
двул,тrt псl]псЕдику.пяl]ттrлми iltелобкапти. В rrа;rrдом отрез-
ке, IIепосрелственно пол фигура}Iи птиll, озобра;rtепьi по
1,ри точки, а по/{ тIихlLI .- рIIсунок, напо]\4иJ{аIопlий "тrичитrу.Кстати, и. }4. h{ягнtllз .грактует соRе]]IпеIIrtо аналогиЧный
предN{ет, rrайдетrtlый lTa р. БундIор, имеIIJ{о TtaK rrзобраrтtе-
fJис .цйtIин а7. }1а lIaпI ltзI,.ltrlд, oclroBrroi] сю;riетноii лйнией
данiтой бляхи яRляется изображеrrие lIe литILIIJ, а штиц.
Это подтверждается еще LI Te}I, что на BTopolI аналогично},I
предп{ете из Айдашинской пещеры (табл.ly, 51, отличаю-
щеL{сЯ от описаIIriоIо лишЬ бо,пее лтзящными пропорция-
ми, вL{есто шары точек, трактуемых tr{. 1\{, N{ягковьтпт как
гдава, обозначеtrы по двс пары точек. Этот pllcyнoк дажеЕе IiafIOMIIHaeT .iIич]дIIу. Третий же аналогичныт,:i предп,rет
(табл. Iv, 7) абсо.шrотпо плоский, п{еItьшего размера й
вообще IIе и},Iеет рисуIlков. Этот факт является допоJIни-
тельныLI аргументоL[ в поJIьзу того, что основrrой сюiкет-
ной линией рассNIатриваемых блях можно считать изобра-
я{ение птиц. АналогичIIше находки были обнаруrп,urru, aрa-
ди_ материалов Г,цяденовского кострища и у д. tIикачеiой
в Минусинской кот.повtr{не 48.

9. Литая бронзовая бляха (табл. Iv, 8). На обратной
стороЕе имеет скобу. Украшена треl'Iя рядаIIи выпуклых
oкpyжHocтer?, одшой шпуровидной oKpylкHocTblo и желоб-
rtalrrr. L{енr.]]з.IIт,1I€tя .lacTb бJrяхи предстiвляет из себя глад-
кую пJтощадку, R Ile}ITpe которой }IacTepol,I выледен еще

одйн }кеJIобок и выпуклая oкpyirtнocTb. f{аппуlо бляху
}loiltлo, по;rrалуii, coilocTaTJI,1TL с известliоii усть-полуй-
сltой д0 (irравда, с бо,льшоil l{olrcl'i ycJIOJ]lIooTи) . -В Толrсколt
Ilриобье подобпые зеркала известны из cTerrltToBckoй кол-
лекции б0. Видимо, с севера аIIаJIогичIII)Iе ПРеДNIеты попа-

дади в тагарские комплексы. Так, два сход}Iых предмета

были обнарflпtеrru, " 
,r9"рч!зjrllлllt:_,]ir}Ф 13 у с, ЁIекра-

СОВа ts ДЧИНСКО-r\[&РИИ}IСКОИ ЛеСОСТеПИ '

10. Круглая б.тrяха (табл. IV, 7r). Ее край oKaIIToBы-
BaIoT два-}кедобка и два гладких валика. В центре бляхи

равrrобедренЕымII треуIольпиками, ИДУтIIими по окруЕ{IIос-
ти, окоIIтуривается правильный круг. Такипt образошr, rTa

блrяхе в центрс, оt{евидtIO, запечатлеш соляtрншй зшак,
.гдс треуIодыIики изобраlltают лучи, а KpyI - со,шнеTный

лиск. АналоIично следует трактовать и две лруrrие $!ул|,-
лые бляхи, обнарунtенные в rrещере (табл. IV, 9; табл, Y, 2) ,

Itрай rrервой тонtе окацтовывают три нtелобка и три
гдадких ваJIика. Апалоrичны и треугольники, идущие по
окру}Itпости и окоЕтуриваIощие цравильЕый rtруг, шр_авда,

они имеIOт N,IerlbIIIee oclloBailиe, поэтоL{У их больше, Щеrrт-

ральнilя окружн,ость чуть выпJItлая и доIIолЕитеJIыIо
Ьбра*леrrп tsIJп}клыL{ ]]t}JIИКоlчI. Третья бляха отJIиаIается
неЬколькО больrлиryrИ рав}IерамИ и двойнылr ободком лу-
чей (табл. v, 2). обе бляхи с в}IутреннеЙ стороrrы имеют
скобы ддя крешления. Подобные бляхи, как у}ке отмеча-
JIось, довольIIо характерны для trамятников, родствеЕ}ILIх
ку.lrайски,u 52. Несколr,ко атIаJIогиT ных блях обшаруrкены
з Тошiском ,[1риобьо Г"J.

11. Бропзоl]ая п.Ilасти}Iа дJIrI защиты леrrой руки (-),г

удара тетивы (табл. v l , 1) , Вхолит ll коJI"цекцI4к)

ii. е. Шро.курrrковir. Оттубликоtlана п tlписалlа [З. }1 . tlep-

IleI{oBыNll <БроrтзоваяI плtlстI,Iнка, слуiliиt]шlая для за-

щиты .TIe'IJoi,l pyKlt от удароВ тетивLI' oтJ{ичаIоп_lаяся от
обьгrrrоr,i формы щитка тс]!{, II|го rt ней IIриде.паIIо колы10

для бо;lьшоiо па.лыца. С находкалrи иа Усть-Полуя щиток
сблиiкаеТ шолоса Z-образного opнaMe]ITa, столь характер-
ноIо для вещеЙ этоЙ культурыD64. Такого }ке }IIIеIIия от-
}Iосительно примеIIетIлIя описываеI\{ого издеJIия шридер-
iltивается и А. NI. Кулеrrзин 55.

t2. I4зобраrкение левой rтередней лапы медведя
(табл. YI, 2). Сохранился обломок фигурки зверя, стоя-
щето на задIIих лаIIах с под}IятыN[и вверх передIIими ко_
цечностя}[и. Щелос такое изделие rrайдеrrо около горы

зt



Кулайка 56. У запясться лапа украшалась чередованиOп'

"ior*ou 
и желобrtов. Выемкой выделена ((ладоIIьD, желоб-

ка}iи шоilчсl)кilуl,ы JtоI,ти зверrL
13. JIичйша с (косамиD (таб.lr. vI, J). JIицо овальное,

резко сужающееся к шодбород"у: СlIч 1"::1_i:",:г":I-
цают, нос шрямой, выпуклый, раврез глаз широкии, гу-.

0ы тоIIкие. от головы личины отходят косы, lrлетение
показаЕо пересекающимися желобками. I-Ia месте шIеи и
туJIозища шод дичиной изобраrкен своеобразный овальныil
нагрудник, выделенный вышуклым валиком и желобком
с вцисанными в }1его овадьЕыми вшцуклостями, Точrrые
аЕаJIоIии этому изделию нам неизвестIlы? одIIако сюжет-
IJые линии трактовки образа имеют довольно широкие
IIараJIлели. Рассматриваемую личину шо ярко выранtен-
Еому аЕтроIIологическому тиIIу NIo}ItHo_ oTIlecTII к евр опеOид-
,ruron" ,rоdра}кевияМ согласно классификации JL А, Чиц-
диной Ьz. -Пожалуй, ближtе всего изображоние лица на
бляхе со[остаВимо с личиЕой, найденной ца trоселении
Макар-Висынr-Тур 58, и личиной с горы Кулайка на

р. Чая 59. Изображе}Iие кос известно как на литых JIичи-
irax 60, так и Hf гравировках С1.

j,/r. ПодвесКа (iабл. vI, 5), в центре которой соляршr,rйr

a}IaK в виде круга, украшенноIо выIJуклыми валиками и
отходящими от Еего треугольuыми лучами, IIо три с каж-
дой стороны. Это изобранtение цаходится в единой комцо-
зищии с шрямоугольником, орнаментироваЕным мешlдро-
видным узором и выцуклыми точками. В этой части изде-
лия имеется cKBoBIloe отверстие для цодвешивания,

Бляхи с соJIярЕыми изображениями зстречаются в

цамятЕиках, о которых говориJIось выше, однако вещеи?

абсолютно идентичных описываемому trред}rету, EalvI }Ie_

известцо. Аналогичный меандровидный узор зстречается
IIа ивлелиях усть-цолуйской rtультурьт 62,

15.'Фигурка северного олеЕя (табл. vI, 4). Литье гру-
бое, тиrичrrо кулайское. lvlacTep шодчеркнул rкелобкамлr
глаза, цос и рот животIJого, орнаментировал шею.,и }Iоги,

черев все туловище проходит увор, ааключенныи между

д"у*я ,r*.ооЪ*аr, (тиЙично северЕоIо облика), Сзади к
крушу животIIого прицаяЕы две ОроЕзовые леIlты, одЕа

ив которых полностiю обломалась. Itазалось бы, все сви-

детеJIьствует в IloJlr,ay того, чтобы отнести дапшый lrредмет
к изделиям кулайского круIа культур, однако trова жи-
вотIlого с подотIIуты}Iи ногами характерIIа для IoжHoIo

хруга культур. Аналоr,и.rньlе 1Iредметы содержатся в
Ишимслtой кол,lrеrtции 63.

16. Зеркало (таблr. VII, 1) круглой формы, имеет не-
большуrо прямоуголыIую ручку. Последrrяя украшеi{а
нtелобком, есть круглое отВерстие лля rrодвешивапия.
Itрай веркала oltollTyperr Iладким ва.rтиком и широкип{
lкелобком, вIrутри к9торого остflВлеIлIi RыпукJIOсти. OlrlT,
по-видимому, доJI}IIпш бrлли образоRать штриховой oplltt-
мент. В щеIIтре зеркала изображtена фигура женIциllы,
стоящей в полньтй рост. Голова у Еее круглая, глава и рот
вышол}Iены овалами, нос и брови соедишены в Т-образную
ф""уру, IIто типичЕо для кулайских личиII ба. от головы
отходят две косички, загнутые вовпутрь. IItrея фигурки
обозrтачеrrа дRумя параJIлельЕLIми ]цтрIIхал,rи. Тулоrзище
изобраlrtеllо В виде trрямоугольIj,ика, tsерх]Iяя r{acTb ItoTo-

рого (плечи) rrрямая, а Еи?Itняя закругJIеЕа. Руки выделе-
ны двумя параллельI]ыми линиями вIIутри туловища,
внизу rrоказаЕ IIризЕаII lrола. Как известIlо, обозпачение
прIIзнака IIоJIа, пре}кде всего для мужчиЕ, характерно
для усть-полуйского зреме}Iи. t]To касается укаваний па
женский шол, то Ha}I известен лишь одиII случай, когда
мастероА{ подчеркивалась половая принадJIежI]ость зве-
ря - медведицы 66. Ноги у жеrrской фигуры Еа зеркаJIе
шрямые, ступни направлены в одну сторопу, налевой ноге
выделено колеЕо.

Зеркала с гравировкой иввестны в памятшиках кулай-
ского тиIIа 66, trо они довольЕо существеIJ}Iо отдичаются от
рассматриваемоIо изделия.

Второе зеркало (табл. YII, 2), найденное в Айдашин-
ской rrещере, аналогичЕо rrо форме, однаItо меньших про-
шорций и пе имеет гравировItи.

IIредметы тагарсItоrо обдика

t. Обломки браслетов. Сохрапr.iлись только концы,
украшеЕные fоловками животцых. От одного браслета
осталась часть trроволоки, которая образует один виток.
Видимо, это были браслеты обычrтого вида, сделаЕные из
длинной шроволоки? согнутой в спираль. IlIроволока бра-
лась тоIlкая, круглая в сеченIIи? только на концах orra бо-
лее широкая и пря\{оугольЕая в сечении. Коrrец одного
браслета оформлен в виде головки барана (табл. VIII, /).
Морда у цего оtsадьная, цемного trриостреiIЕая. Пасть
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обозначена Круглой ямкоЙ, Еал котороЙ проходят двё
короткие параллельные бороздки, Глаз в виде ямки. Ре-
льефно шередаЕы рога животIIоIо. Они заrнутш вперед,
IIричем так, что вIIутренняя их лиЕия подqеркивает фор-
му уха. За головкой rTa поверхшости проволоки боровд-
ками наЕесен елочный орЕамент. Айдашинская шаходка,
несмотря Еа ряд особенностей, напомиЕает браслет ив
Сибирской коллекщии Петра I 6?.

ИrоФgтетImе л Еа втором браслете своеобразrrо
(табл. VIII, 2). Оно выгравировано Еа IIрямоугольном в
сечеЕии конце проволоки, и лишь верхняя часть головы
trередана объемно. Иаображен оскалившийся хищник.
Нос у неIо сtrирально закручен. ПоказаЕы складки над
rтастьIо. Глаз эллицсовидной формы с ямкой в центре.
Насечками покрыто спирально загнутое ухо. Сверху на
голове виден елочный орнамент, довольно густой над гла-
вом, продолжающийся Еиже головы животного. Аналоrий
подобно.rо .оформления Iоловiки животIIого r_Ta браслете

Проволочrrые браслеты и грйвны, концы которых укра-
шены скульптурными фигурками животньтх йли их го-
лов, были широко распространены в материальной куль-
туре шлемеrr скифского мира. Они найдены в Северном
Причерноморье и Запорожье? иввестны в составе Сибир-

ской коллекции Петра I 68. Браслеты? хотя и иЕоIо тица,
но rrо оформлению блиакие проволочным7 имеются среди
предметов Амударьинского клада 69. То, что айдашинские
экземпляры относятся к раtrЕему железЕому веку, Ее вы-
зывает сомнеЕия, аначителъно сложнее установить их
культурную цринадлежность. Стилистически изображение
толовки барана мо}кно свявывать с тагарским искусством.
Техника исполЕения близка савроматскому художествен-
ному творчеству ?0. Однако сапд Ъюrкет довольно широко
представлен в искусстВе trлемеЕ Горного Алтая и Южной
Сибири, как и изобраяtение хищника с загнутыми в сIIи-
раль ухом и Еосом ?'. 

,ЩумаетсЯ, более вероятно связывать
фрагменты браслетов с тагарской культурой.

2. Бронзовая фигурка оленя (табл. IX, /). Изобраяtе-
Еие олеЕя с подогнутыми под туловище шогами ив
Айдашинской пещерыr- найденное во время раскопок
П. С. IIроскуряковым в 1897 г., уже Ееоднократно шубли-
ковалось 72, тем не меЕее есть необходимость остановитъ-
ся Еа описаЕии атой находки. ИвображеЕие ато динамич-

зц

ное, напряженное. Рельефно подтrgркrr,ы мцшцы живот_
Еого. Короткая шея выIнута. Морда немЕоIо задраF{а

вверх, обравуя с шеей одну линию. Роrа оленя rrереданы

пятЪю S-видными отростками. Конец последнеIо отрост-
ка, загибаясь, соеfrиняется с крупом. Передний отросток
в форме ваIнутого ввsрх крючка расIIоJIожеЕ IIараллель-
но морде. Рога начинаются над Iлазом и отделены от мор-

ды рdльефныN,I валиком. Морпа._ оленя подпрямоугольной

форйur. Незначиrельныl\I рельефом и выстуIIом rrоказаны
скчлы животIIого. Пасть и новдри ше обозначены, Глаз
,r.редоr' окрулльтМ бугоркопr и_япrкой. Короткое ухо в ви-

де вь]стуIIа с оваrrьнurЙ углублением. Ila шее рельефная
IIолоска, передающая свисаIощую тrrерсть животЕого,
Ноги расположены так, что IIередЕяя лежит на заднOи,

IIередняя rтola тrрижата к туловищу и в изтибе образует
,r.йй. Копьтта отделеr,rы углублеrrием. Рельефно переда-
ны бедро и лошатка жиtsотноIо. Хвост обозначен малеЕь-

"'Ъ;Ж;iЁ}" опr""^лежность найденной П, С, Прос-
курr*оuuй в Айдашинской пещере так называепrой ((олен-

,rЬЙ> боо-ки не вызывает со}IнеЕия. Несмотря Еа то, что

изображения оленей с подоIнутыми под туловище ногами

получили широкое распространеЕие в искусстве..племеЕ
.*rф"*оrо лrи-ра ВеликогЪ rrояса степей, иконография сю-

жета позволяет сtsявывать айдашинскую бляшку с изде-
лияN{и тагарскоIо зtsериного стиля. Аналогий ей много
как среди ёлучайных находок, так и среди изделий., из
памяrijиков тагарской культуры IIиЕусинских степей и

ачинско-мариинской лесостепи ?3. Более северная наход-
ка фиrуркЙ оленЯ тоже С подогнутыми ногами и S-видны-
lIи рога}Iи, IIо Еесколько отлиаIная от айдашинской имеет-

"о 
Ъ Степановской коллекtlлrи 74. Подобные фитурки

н. л. Членова относит ко второй Iруппе и датирует V-
III вв. до н. а.?5 fIо классификации в. в, Боброва, они
составляют тип II шервой Iрушпы. Кроме того, оЕ считает,
что в лесостепных районах распростраЕения тагарской
культуры вта ранняя форлrа изображений сущестj]ует

дольше - до I в. до н. э.?6' 
3. Фигурка олешя в коJIьце (2 экв.). Олно rт_зобр_ажение

олеЕя I1есколько условно ш схематично (табл, IX, 2),

В бронве передаЕо жцвотЕое, резко остаIIовIIвшееся в мо-
lteHT быстрого бега. Поза олешя, шея и морда, поданны_е

вIIерел Еоги, uрипtlднятый круш фиксируIот IдLIецЕо такой
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момент. Перед Еами удивительныrt образец художествен-
ЕоIо ЕаIIравлеЕия в _исI(усстВе плеп{еЕ Южной Сибирискифского времени. В oclroBe атого направлеЕия * соче-таЕие чсловrтой трактовки аЕималистичЪских образов с
динамикой их состояния.

изображетrие оленя силуэтЕое. Морда с незЕачитель-
ной горбинкой, к коЕщу заострена. Елва заметЕыл,I высту-
ттo}I показаЕы скулы }кивотного. Рога rrередаrruт ду"ооЬ-
разrтым стер}кЕем с треD{я крючкал4и-отростками. К сЪержt-ню-рогу при}като эллиЕсовидтlоi,l формьт ухо. НезнаЪи-
тельттт,тй рельф выделяет ло_патку. kпос" в виде коротко-
го выступа. Резко и четко обозцачепо Ьедро, что подчерки-
вает }IапрЯжсIJшость тела нtliвоТrrого. Иrrтересной особ"r,-ностью ошисываемой фигурки является то, что олеЕь изо-бражен с одной шарой *oi, окон.rаЕIия которых сливаютсяс кольцом. Копьтта Ее выделеЕLI. Мордой, оrроarrruй"
рогов и хвостом фигурка соеди}Iена с кольцом, т. е. она
заIIиilIает все пространство BIryTpII пего.

f,ругая фигурка оленя выполIIе]Iа в совершеЕно иной
художествеIIЕIой манеРе (табл. Ix, .r). Это Йзображение,.
}IеспIотря на Еекоторую условIIость, реалистичЁо. Поза
животIтого передает иное состояцие, чем у вышеоЕисан-
ного. олетть как бы тrрипал на передние ноги, туловище
у IIeIo прогЕулось, короткая к коЕIцу заостреЕцая 1\IоDда
аадрана вверх. Пасть, ноздри, глаз не обойачены. ръ;;
шередаЕЫ волrrо_обраЗнLIм 0терЖЕем С отросткаIIи. IIепро-порщионально больтлое ухо листовидной- формш ,"оr"r'"a,

JJЩOЛIr уха сдслаIIо эллишсовидЕое угllчблеrrие. Неболь-
шIипI Iтдilв}Iшп{ выстушопr обозrтачс]lа xoJiкa, хвост изобра-
,ксII В виде IIаленLкого слегкд загнуl,оIо крючка. От птЬр-
ды до пер_едней Еоги тrIIIется дуrообразньтЙ 

"ur"ryr, " 
,Й-

сечка]\{и. Il[ея отделена от IIего более-выпуrtлт,rпr рЙьефолt.Такллt приеi\{ом поItаза}Iа свисаIощая птерсть, iКrnor""a
изобра;тtсrто па чст];Iрсх IIJироко ]lacOTaBj-Ie}IHыx ногах,
коILIцIJ ItOTol)ыx сливаIотсrI с 1lalirtoii, ij этих }IecTax оI{и
I,IIIeIOT тl]еугольir},iо форлrу. Впс,.lrrrо Rоз]\IожЕо. что так
шереда]Iы кошы:lа. lIередние ]iоги неIIного ]_]ытяцутLI
вперсд.

Издо"тrий с фиrурапли стоящих олеrтсй в rtо.тrьцевой
рамке, отшосящихся к скифсколIу Еремени, иввестIlо не-
1\,lтт(]го. TI. .П. tJ.TcTToпlt в сводттой работе,' посвященной

зб

этому cloжeTy скифо-сибирскоIо искусства звериноIо сти-
ля, отмечает, что они встречены Еа Кубани, в Мияусlrri-
скоЙ котловиIIе и в Ордоссе ?7.

На территории распростраIIения племен таrарской
культуры наЙдешо шять ивображениЙ оленеЙ в кольце.
Четыре из них относятся к случайным находкам, а одно
обнаружено в тагарском кургаЕе 2 (грушпа Абакатlская
управа)78. В сибирскоЙ археологии довольно полпо даIIа
стилистическая характеристика образа оленя в тагарсколr
искусстве? что упрощает оцеЕку I1овых Еаходок из Дйда-
шиЕскоЙ rещеры 79. Нет сомtrеЕия, что два новых изобра-
жения стоящих в Kpyly оленей отIIосятся к произведеЕI яп1

таIарского ввериЕого стиля. Необходимо лишь rrодчOрк-
IIуть, что вторая описаЕЕая фигурка имеет особенности,
нехарактерные для искусства тагарцев. Во-первых, срсдII
тагарских изобрilкений оленей как с подогнуть]л,Iи под
туловище Еогами, так и стоящих нет ни одного с четырь-
мя Еогами. ТакоЙ trрие}I более характереЕ для скифското
r,icKyccTBa. Во-вторых, в таIарском искусстве нет изобра-
жgниЙ оленеЙ, приIIавших на trередние Еоги, В то же вре-
мя известны ивделия, Еа ноторых животЕое изображtено
IIрипавши}I }Ia одно колеЕо (соrласно трактовке мпоIих
иiследователей, жертвеЕная пова). Они найдены в скиф-
ских палIятЕиках Еа территории Болгарии и Румынии.
Имеппо в этих деталях ошисаЕное изображеЕие близко
скифским. Однако делать какие-либо в этом отношеЕии
ошределеЕIIые выводLI Ереждевременrто. ИзвестЕо, цаfiри-
мер, что Еа рукоятках тагарских ножой в кольще лiзобра-
}калась фигурка козла, шричем тоже с одноЙ шаролi rлог.

Изображепия олеЕей в кольцевой рамке Еемногочисленны.
Стилистический аналив IIозволяет высказать мыслъ, что
все они вряд ли составляют ранЕюю хронологliческуIо
групrrу. Возможно, фигурка из Айдашишсrtой пещеры
цемЕого древ}iее. А так как в ранний период произвелспfiя
скифокого и тагарскоIо искусства и[Iеют мIIого общого,
то это} очевидно, отражается и на ошисаЕЕом экземшляре.
На ваш ввгляд, йное объяснеЕие могут дать IIовые }IaTO-

риалы скифского времеuи лесосlепЕых районов излучиЕы
р. Чультм, районЪ Красrтоярска и Томского Приобья,
Itоторые trока еще слабо изучены.

Ошределить время существования фигуроrt стоrtщих
в Kpyi,y оленей ив Айдашr,rнской пещеры лово.пr,II{) с.'tо?кно,



]тосIiольItу все IIодобIIыс предNIеты }Ie IIривязаIIы к дати-
роваlIнь]АI ко}Iплекса}I, за исключеЕием фигурки из рас*когrок А. В. Адрианова. н. л. Членова оо худо*есri"о-
rлolfy приепlу изображения poloB относит рассматривае-
п,rый экзеtuпляр к V в. до Tl. э. Щругие фигурки Еа осно-
вании стилиститтескоIо аЕализа она датирует IV в. до
ш. э.80

1r. I,'IзображеЕие хищцика кошачьей породы, сверну-
ToIo в кольцо. В Айдашинской пещере найдЬны две бляЙ-
ки с такими фигурами. Уровень худо}кественноIо вопло-
щения образа зверя на этих бляrrrках различный. arTo же
касается сю}кета, :lo оц имел широкое распространеЕис в
скиф-сибирскох{ искусстве звериного стиля.

На одной бляхе, диаметр коiорой 60 Mlr, свернувший-
ся в кодьцо хllщцик изобраrкеrr в условно*реалистической
манере (табл. iX, л. Уплощенrrым perru"6o, переданы
морда, лопатка и бедро животFIоIо. Сильное длинноетуловищс rазогнуто. N{ассивная ш?Iрокая морда в средине
оужена. Острылт выстуIIом показацы скуJtы хиIщIlика.
Г;rаз и поздри обозtlачеrrы круглой IIевЕачительной вы-
пYкJIостьIо и яплкой. Олrи rтепропорционально велики и
за[fетЕо выделяIотся па морде. Пасть передаЕа небольшим
rrродо"тllоватылт углубЛепие1\I. Передняя лапа поджата под
остръlýI у].,цоI1] и соеди]rена со скулой. Задняя JIапа также
подоII]ута. JIапl,1 , как }I чуть изогнутый вверх хвост,
иMeIoT крYглое oltoEatallиe с яlчtкой. Ухо, распоJJо}кенное
у IJIазII, llолtjilто вЕсрх. Oiro треугольной формы с уг.lrуб-
лешиелI. Вдо.тlr, IIfеи от морды до лопатки сделiна борЪздка.
Iicc изсlбрая{е-t]ие обралr;rЬно двумя рядами так I]азывае]\{о-
Iо tsеревоч}Iого opIJaп{eIITa.

B:гop.oc изобрашtеrrис сверIIYвпrеIося .l] кольцо хитцI]ика
llз селtейства кошIiltlьих по}Iещеriо }ra выrrуклой блrяшко,
и,rrеrоrrlей вил усечеIIного конуса, rlа боку KoTopol.o сделаIIо
отJ]ерстие д,чя креплсrIия (табл. Ix, 4). J4зображепие па-
стопько схеI[атичЕое, что в Iie1\{ трудцо узIIать фиrуру жlл-вотпоIо.'Iулriвище передано одной дугообразiто п-рЪгну-
т:ой лиitисй. l,[орда, Jlап,ы и хвост определяютоя IIо коль-
I(alI, котOрьlдrи обозlrачеtтьт, очевtrIлIIо, глаз, новдри, oKo]I-
чания лап и хвоста.

Сrоже:г сверIIYI]шегOся в колI)r{о хищника доволъно
pacul)()(1,1,1)alIe}I ts иt_lк_l,glillru сltпфоrз, сакоR, савромато]],
TaIapcKIIx ш",Ie]\IOII, IIaceJIe}IIIrI ltазахстаrrа, Горrrоrо Алтаяrи TyB,bi 81. Следус.г тоJIько отметить, оrо ,lаиЪоrrее яркая

J!)

деталь, отличающая первуIо бляшку от аIlалоrиаIшых из
rожносибирских памяттIитtоR сrtифскоrо Bpel{e]Tll, обралI-
леЕие двумя витками tsереtsочЕоIо орша]\{еuта. 'Iочной ко-
шиеЙ аЙдашицскому изображеIIию является бляшка, наЙ-
ден}Iая ца поселеЕии П-Iеломок II в 'IollcKoшr Приобьо В2.

Совпадают и такие дотали, нехарактерЕые для икоЕогра-
фии образа в искусстве других племеш, как треутольпое
ухо и бороздка Еа шее. Видимо, эту айдашиЕскуIо бляшrrtу
следует свявывать с памятIIиками скифского врел{ени лесо-
степных районов Топtското Приобья.

Что же касается второй бляшrки с предельно схематлlч-
ным изображеттиеD{ свернувшегося в кольцо хищIlика, то,
очевидЕо, такой тип йзделий тоже шроисходит из указац-
i{ых районов. На оцну подобпую бляrпку ив Толrского
},IогильЕика указывает Н. Л. Ч.пепова, ссыJ]ась IIа oTtIeT
Археолотической комиссии за trBB9 r.83 ,Щруrая rrайдепа
Еа Iородище Заречная,1'орка в Тегу"rьдетскоIt par,ioTTe

Томской области (р. Чулым)8а.
Анализrтруя археоJIогические паN{ятникIт скшфсrtого врс-

мепщ, Л. М. IIлеттлева выделяет новую культуру. If а основа-
нци детальЕоIо изучеFIия керамшкII она прцходит к выводу,
что ({...памятники Толtскоrо 11риобья конца VIII-YII вв.
до Е. э. блrдзки памятникалr большеречелiской куль-
туры...D, Ео IIозже, в V-YIiI вв. до Е. э., ша этой TepplT-
торЕц форпrируется своеобразная культура. Пр" этом
Л. lЛ. Плетлrевой шодчеркцвается влI4яние тагарской куль-
туры на развитше культуры [леil{е}I, Еаселявших Топtское
Приобье 85.

Все вышесказаII}Iое иNIеет rrрямое отIIошенле LI к да-
тировке рассL{атриваемых айдашинских предп{етов. IЗрял
лш будет объектrлвrrылl определять llx возраст Ila ocIloBaIII,III
широкого круга аналогI4й. Развитлrе как культуры, так ],t

искусства у ЕаселенLIя Топrского Прrлобья в paHHe}I же-
лезном веке могло шL{еть свои особеI{ЕIостII. Находка од-
ной бляшки в ToMcKoL[ могильнllке тоже пIаJIо IIроясняет
вопрос о временII существования гrодобных лrзделлtй в ука-
заЕLtом районе. При датировке издедий с изображеIIIIем
сверЕувшегося в кольщо хцщника все IIсследователI,I,
занимающшеся археодогцей Томского Приобья, исходя:г
I4B времени существован!Iя данного сюжета в таIарском
IIскусстве звериЕого стиля. Прп этошt ссылаются па рабо-
ту Н. Л. Членовой <Происхожденше ц ранпяя шсторLIя
шлемец таrарской культурId), но даты прцводят разЕые:



В. И. Матющенко - YI в. до fi. э.'6, Л. М. Плетнева *
V в. до tт. э.87 Изображение свернувшегося в кольцо хцщ-
IIцка в скlтфо-сибирском искусстве ввериЕноIо стцля су-
ществует до IV в. до н. э.88, как и в тагарском искусстве
[Iи}Iусинскшх стеIIей 89. В схемативцроваIIнолI виде этот
cloжeT долго существует в ордосских бронзах 90. Известrта
Еаходка бляшки в сарматском rrогребениш I в. до н. э.-
I в. н. э. на Кубани 91. В связи с развитием этого сюжета
иLIтересна мысль Н. Л. Членовой о сильном влияIIши та-
гарской культуры лесостепи IIа таежные цлемеЕа и рас-
твореIJия искусства звериЕого стиля в чуждой природной
среле 92.

5. Пряжки. Обнаружепо 4 экв. Особый иIIтерес пред-
ставляIот две цв них, причем одна из коллекици
П. С. Проскурякова. По форме они различIIы, но объеди-
Еяет их декоративное оформление. Первая бронзовая
пряжка rrредставляет собой прямоугольЕую рамку, орна-
ме}Iтированную ЕаклоЕными узкими углублениями
(таб.тл. Х, /). Внутри paMKIс, ванцмая все простраЕство,
полfещеЕо швображение стоящего животIlого. Это фигура
хищпика из семейства кошачьих. Туловище жЕвотIrого
шередаЕIо в шрофиль. Поrtазаны четыре flоги животIIого.
lIереднлrе ЕемЕого вытянуты вIIеред. Эта деталь, а также
прогIlутое короткое туловище передают состояние пасто-
ро}кенIIости хищЕика. На округлых окончаниях лаII обо-
зпаченш когтI4. Хвост S-видной формы вагнут вверх и рас-
шоложеЕ цад тудовиIцем. Морда животного, ]Iодпрямо-
уголыIая на коtrце, оtrущеша. Уши rtруrлой формы выде-
лены бороздкой и неглубокшми ямками. Шея узкая, дуго-
образпо выгцутая. Все изображеЕие как бы заштрихова-
Ео шаклоЕными бороздками, только на бедре они обраву-
ют сIIираль.

В rrижшем левом углу trряжки, между мордой, латrой
и рамкой имоется овальЕое отверстие. ГIо центру от IIего
Еа рамке расположеЕ шIIенек.

Тоrкдественные айдашинской шряжко находки цам не-
}Iзвестны, Ео комIIовициоIIное IIостроеЕие щзображения,
стилистическая маЕера повволяют видеть в изделии тра-
дцции скифо-сибирского цскусства. В скифском изобра-
злIтельном творчестве образ хищника иs семейства ко-
шачьцх довольно известеЕ. При атом скульптурная фи-
гурка всегда швображалась с четырьмя ногами, с телом
в профиль и Iшордой в фао 

93. Такая трактовка IIовы жи-

40

вотIIых получила широкое расIIростраЕеЕие в исItусстве

ilлемен скифското uрЁ*""" Ь Гф"ой Алтае 9а, Изrзестна

оЕа ш на шрямоутолi"ьr" шоясfiых rrластIIЕах Южной Си-

бири, rra которых часто изображали быков или яков с опу-

,'r*Ё*"tt'"ооовой !5. Айдашиirская Еаходка блцже к ilo,lc_

]"r*'"оuarrrrам. Но объясняется это скорео хро,ноJ{оIиче-

cкIxn{ едиIIством, а Ее культуршо-шсторичесrtой пр!IIIад-

.,Ы"о.Ьur. Ни па сибирских, Еи .Еа ордосски] j_ч:]l,л";

\/го.пьЕых IIряжках нет изображений хIтщIlиков кошачьеи

*;ffi;;.,b;ib" uuй"о, rra наш взгляд, другое обстоятель-

ство: в искусстве стеIIных IIлемеЕ Ее встречается op}Ia}Ioц-

та в впде ЕаклоЕIIых бороздок, Сшираль па бедре _ де-

,uo" боо.. известIIая шрежде всего в искусств_е__jry:lт
f.,r-,'',n"o Алтая, реже она встречается IIа Taтapcкtlx ilзоiJ-

;;il;;r"; 96. FI; последних оflа рассматривается как от-

ражоние влияния горноалтайско-rо искусства. Затрудне-

}IIIe в оIIределении культурной шриЕадлежiIости_ айдатшrтн-

ской ппяж*и uur"ruuет-Й более условньтй, силуЭтIIыи,

;;;;#Ё;r"Ёр"йЪ"*" вверя trо сравнеЕшю с rrодобrrшлrи

минуси}Iскfrми ивделиями,
Ппяжка"u*о,,,'о*ц'иП.С.lТроскуряков.аrtнойфоршы

(ruй'. х, 2). Одиш краЙ у }tce прямоfi, другой, 0олее широ-

;;;-;;;";u-. гtо Ърай 
''ряo'tки рельефrrолвышолнен ле-

тrестковый орЕамеЕт, i,a ос,пЪваоиII его нет, Здесъ сдела,Еы

два круглшх отверстшя для шрI4креtrлеЕия к peмтrro, }Ia

;Ъ;Й;- барельебilо выtrолнешо _ивображеЕIIе "'nч"11_1
,J- cu*"tcrui коша,ruих, rrричем.. более реалистичное, чеill

iiu o"puot шряяtке. По крайней мере, прошорщиональЕо

пеDеtrано длинное и гибкое тело животного, Хигцrrиrt

il"-;ffi""Ър;Ъ;;". Он стоит на четырех лашах, Коlу
обозначецыТолькоЕаЗаДних'оконЧанияПереДIIихок.
пvглой формы и HeecTecTBeFIHo загЕуты, Бедро чуть при-

*Ё;;;;" :Ы;'Тrо"о-,уп"ви ще немноIо trр огну,то_: Д1, :.l]_y
хвост IrодЕят вверх, Он, иввиваясь Еад тулови_ч:ý::л::li-

iyeT S-видную форму. Мшшщы "9:_1]х, 
тtередаltы реJrьеч,-

ной выпуклосrъrо. 
-на 

вертикальной шее расtrоложеЕа
лIассивIIая, чуть наклошенtIая Iолова, Дlгинrrllr1 

_v*l 
y:j,э

Еием шередаЕа trасть. Между мордой I _1'f'I'j_".T,_"-ilT
животIlого имеется овалы{ое отверстие ддя ремlяl 

:_:_х

краю шряжки, ЕаIIротив отверстия, сделап короткIIи

шпеЕек.
Аrrалогичная пря)t,tка найдена шоблизосттr от ,A,iilta-

шивскоft ЕещерЫ rrЪзвест"а в составе Ишимсrtоr,о ttllадiir С7,

4L



/{рl,rих подобrlых изле.пий rтс llайдстто. TITo касаетсл форлrыllря?кItи? то olltl довольIJо расшрострапеtта 0s 
" "ущ"ЁrJjп,одr{овре}Iе}ilrо с пря}[оуIольнып,Iи ажурIrы},Iи пряжками.}l последrlи0 годы такие rrряжки тrайдЬпы u u"'o"- """й-ба.,rr,rtых K()r\IпJIeKcoB и Еа поселп"r"i'Jj. п"{;"";;'#;-

следоl}tlтOjt}I отЕосят 
"подобrlrле 

пряжки к шоследнид{ ве-IiilПt Д(J lrашrсЙ Dры l00.

дuе дру"rе айrдашиrrские 
_ 
броrrзовше пряжки неболь-шие, и}IеIот обычнуrо форrrу (табл. XI, .r, al. У "r" "о"-мое и_ тIелfltоIо уш"цощен}iое основание. Боковые 

"rороЪu,рсльефно выс.IуI'аIо,', образуя бортик. остальная 
-;;;,

пря}кки сердцевидной формы, но коЕцы перемычки междусобой IIе соедиЕяются, а загнутLI 
"uryrpu. 

Ъ-;;;;;;.";;"
0Ilи образуrот со},Iк}Iутые петли. Псl цеЕтру округлой
'rасти rтряжки имеется рельефный выстуIIающий Ъпепец
1IJпснск. I[a олllой пряжкЪ (табл. XI, S) 

"Ъ 
u;;Е;;uБ;;-

""",,:1.1Уrа бороздка, IIовторяющuо ее форrу.(,воеоUразие стих лвух рассl\{атривае]\lых fiряжек 
-в необычно,rr офорruлении тrеремъ]чки. Подобньтf- u"Ъi*".rизве.степ Еа пряжках из склецов изыхокого этаIIа таштык-

ской культУрьт.101. однако сап{и эти пря}кки длиннее'а перел{ычка образована Еесомк}Iутыми сrrиралевидЕымизыступаlIи. Точrтых аrrалогий айлiпrинским пряжкам мыне знаел[, и только отмеченная деталь позволiет ,roaoon-
JIагать, что они существовади Еа рубеже эры.

6. Навершлrе ]] виде полой 
"*уоuоЬурrrой 

Ёротомы двух,кивот],Iых, вид которых определить невозможно, настоль-ко условIJы этлr изображепиrI и плохая их сохраЕность
!табл. XI, 1). }4орды у животlIых о]IущеЕы, на коЕцах
узкие и пря}Iочтолыrой формы. Внеrтrняя лиЕия моDпьти уха пряп{ая. Удлинеrтr,ылr углублеЕием обозначена 

"uЁii.-.Голова округлая, _в цеЕтре ее линия,, которой ,r"рuдйгJIаз животIIоIо. Ухо каплевидной формы. ноrr,r йrЬЬ,колъчатые окона]аIIлlя и _приблинtены зплотIlую к ]uорде.
tr{з о б р аrкешы животЕые, бо iъше rrurrЙ"оruaщие кошытных,.
нес}Iотря на (кольаIатость)) шог * детали, в основIIом ха-
рактсрrrой д"ця псредачи хищшиков в искусстве звериЕогостиля цде1\,rе}I скифо-оибирского мира.

Стилистт,rчески протопIы животлIых - сIожет скифского
]]реп{еIlи. Однаrtо айдашиuско1\{у навершию аналогий впахI}lт}Iика\ сrtифското времеIIи TreT. СрЪди изделий r TT,Iс.
до [I. 0., обнарулtеrrных Еа террлlторий Западriой arЪ;р;;
п j)сl,1]()}I bt из}]0стItl,t в [Iатериалах тагарскол.i *yo"rypur,

4!,

()Д,llirКо TojIbKo оли,l1. llpeдlreT бr,ur oбrrapy;xert l] /(аl,иJ]о,I]аlI-

,r?,n, ,,,ounrroe*Oe. /{ве irротопrы (rro .III0I]LlT. It. л. rIлспо_

вой, .ltоlrrадей) явltяttlтся ]{irверпIия,лrи 1)yItOr1,1,Kи LtиЕ}калов

и найдеlrы, СУДя по лrузейт:ыпr rrrифралt, в N{ипусинскопt
крае 102, I{o этО явно таIаРские кипЕtалы краспоярското
тЙпа. В тагарско}I искусстве этот cloжeT, очевидIто, су-

ществовал с VII в. до н. э. Условностl, аЙдаттинского на-

вершия позволяет oTlloclITъ еIо ко второй IIоловине

I тыс. до н. э.
7. fIолая скульптурfiая очеЕь схех{атичная фитурrtа

IIти]_{ы (табл. xI, 2). В бропзе передано }tассивIIое тулови-

ще с оrrущенным зниз хвостом. Круглая годова поверi{у-

та назад, имеет отверстие IIосредине, Таким шриепtом

передаЕ глаз птищы. Голова лежит на спине, Тонкая пrея

и клюв изогнуты лугой, конец последflеIо соедиЕе}I со спи-

rтой. FIога подшtата и заканчиваетоя кольщолт, кКольча-
тость)) изображения придает ажурнооть И }СЛОВТ{ОСТIl

всей фигурке.
Абсолютно тождественллых изделий рассп{атриваемои

фигурке IIтицы в }Iатериальной культуре скифского i\{ира

lTeT. Болъrrrое сходство обrтаруrкивает подая скlzлбцlпоп*u
штицы с прорезныЛ.I ТУЛОВОА]I из }4инусиrтской Itотлови-
ны 103. Известны изобранtения птиц, зашечатJIе]IIIые в

шодобной позе, IIо шлоские литые ш Iравированпые ]та

I\{еталле. Территориальrrо их pacrrpocTp*aIIe}Itr{e связан{)

со стеIIныМ и лесостеflныпtи раf,rонал,rи Iожlтой Сибиliil,
Больше всего плоских фигуроi найдеrrо в лесостепи, Дf,:}

изобраяtения извест}Iы среди }Iатериалов Степаllоrзсrtоfi
коллекции, одна обшар5iжеша liа поселении ЗаречIlая
Горка и еще одIIаt I]o только в кольttrс - }Ia шоселеIlи,I

Саплусь JI 104.

Близки им территориальЕо и IIо хуло}ItественIIыfrI осо-

бенностям плоские фигурки птиIд из жOртвеIIного_ паNIят-

ника Лысая Гора в КЬrlеровской обlrастлr 105, Bgg нпз-

;;;;"r; ,зобраЙеrrrя, за исключением самусъскоIо, объе-

диЕяеТ Ire толькО то, чтО они выпол]lены плоскилI литье}I,,

тто и офоРмлеIIие туловища птищы, на котором сде"чапIп

овадьтIые или дугообразные бороздки, По-видиплол{у, та-

ким шриемоп{ обозначалось оперение.
Фигурка птицЫ в пове? аlталогичной айдашlrtrской,

известна lta ножах. На однопt, найдоt-Iнолr lla Ce_Bept,toпr

Алтае' оIIа являеТся ]rаверШием ру]tоя,гки ]rонtа r0{', н,I
друIо1\I, rtз }4ишусИrrской IIотловиIIш, она ]]ыгравIIро]JаIIа



J-
па плоскости рукоятки 10?. Самая отдалеЕная аЕалогияфиIурки птицы с..повершутоЙ назад головой происходит
"' f,I|:.11: В3 (Уйгарака'в Приарrоu.;rОr. 

"- ЛУv'Lv^vЛ

rассмотрепные изображения птиц в позе, аRалогI4ч-тrой айдашинскойлфигу}*",, *;р;;; о культурЕой шри-надлеrкЕости интересуйщей наЪ IЯ""" 
- 

Ъдriо, 
- 

"ri.оrЪ rЪ Мдu-"о"Jr жТ.п"1' 
" 
rП"ХНГ;к кругу сюжетов скифо-сибирского авериного стиля.Столь же Ilеоtrредел,е_Itшо n,tож"о чIдчu и о времени су-щестаоваJtия под:lбньтх фигурок. tr. Л. Ч";";;;";;;;; 

"I1их сю}кет <алтайского) gтрfr и датирует по типу тагар-ского uожа Y в. до н. э.lО9 А. и.'й"рr"rпrоп, анализирчяп{а териа J{tI J] е со стеIIных р ar,io'o в Южйr; с; б;й; ;;;",;#&,rI о хроноДL}l,ически подобные фиrурки существовали воII-I вв. до Е. а., и относиТ ,х"к поЪлетагарскому искус-
::Y "О. Ошровергттуть какое-либо из шриведенЕых мrrенийвряд лИ возможЕо. Можно лишь говоритъ, что атот сюжетскорее возникаеТ в искусстве племеЕ степЕых районов.ПредставлЯ.r"" 

"-::_тУпuъ*ым- й""уr.r""е фигурки пти-цы в ра}Iних сакских памятника-х. Ьинхронн", ёй оо 
"рБ-мени изобРажениЯ птиц С оо"aроуЙ IIавад головой, норасположеНной на туловищс, оО"фуr*чrr]Iь]е'в ч"rrr*"й-СКОм кургапе (Восточlтый ltазах.ffi; rrr.l ;.;;;;;;;r"районах этот сю}

по зжt е. н " " 
;; ; #f, о", "fJfii. }. |"т###*#.iт " d: 

пйil:
тыЕ,овым, Еесколько завышона.

В. Бронзовые бляпlки 
" 

йrоЁр"r*пнием кулана в лежа-
::1_:оr" с trодоIнутыми trод туловище Еогами trредставле-Еы двумя экземпдяраrrrи. ОднЪ 

", о"" 
"пtд""п fi. Ь. П;;-скУряковым (табл. XI,5). Следует or*arrru, что она болеереадистичЕа и TexIitу;;;';;ф;;;"1Т"#ff;Ч',Ё;;Жil"ff ffiег"iiЁfi i:uaMa фигурItа тоже выпуклая. Соотношение частей тела}кивстIIого строго выдержаЕо, Ео голова и шея по отЕо-

::j]lr: к туловищу неtrf)оtrорционалъно велики. Ивобра-яtепие горивоЕтальное- Шея i,y"""u дТ"ооОр uзiiБ' 
";r;fi;;,гоJIова опуIщепа. Морда трапещиевид"Ъt *,ip*"i ;;;а;;;:ши}I переХватоМ посредине. 

..Щвумя узr*йй Оороrдi*urЪобозltачеrtЫ ноз]тпи. овальный' i,.o'^r--oOpouoBaH бороздкой.Лоб над 
"na"oM 

i.*oo"o уцлощен. Между головой и шеей
:{:I1]]i УВкая бороздка. Морда 

" "о"Б"о* 
передней ногисоедиЕеIiа дугообразПым стержнем. В эдлипсовидном ухе
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trIllceTcя углублепис, ilоl]торяIощеелего форлrу, It соrrtале-

нию, второе ухо не сохранилось. от уха вдоль шеи идет

плооктдй 
^Ka[ITllK 

- загрйвок Е{ивотно'о. Бороздка вдоль

rrrеи обозначает KopoTKyIo свисаIощуIо шерсть, Рельефно
шодчеркнуты лопатка и бедро. },{еrкп.ц 

Еип{и четыре дуIо-
пrдооiе бороздrtи передаIот ребра, (Jосдlилtсrrr.т,rс в одну
,r1I,IE1IIO Uоги выIIIутLI к туJIоRI4щ_ч: 1,. t]. ()jl],I tIоRторяIот

ltрай длrска. IIеглубокrrлrи бороздкаLIи лORоJ]LIrо усJIовIIо
изобраrкеrrы копыта, IIричеп,I коllыто задттей ЕогIл ленtит

па передшем. ,Щ,лиrrtrый хвост свисает вItиз и соедиЕеЕ

cTep}Itнel,I с ilоrой.-I],uйдпrrrrлr, во tsрепtя IIашlIi,r 1lабот б.ltяrпrtа отJIичi}стся

от описапltой велI,1чилtой и большrеii ycJIoBEIocTbro

(r^Оr. Xii). hIорда у ,KIfBol,]Iolo Br,rTяlr5,Ta, ]lп KoIJl\e

почтfi пря1\{оуго.rrьная. I1acTb передапа IIJIIIII}IыM уI-
луб"пеrrием. Уrrrи изобра}кешы_ в виде оБальных BLIcTy-

пов, на которшх сделаны бороздки, IIовторяIощие шх

форл.лу. Толова рельефно выделена, orra соединена с но-

rой дуrообразIIыпI стержнем. Загривоrt и свисаюшlая шерсть
на шее шоказаIJы TaIt же, как и у KyJIaIra ца ошисаЕЕои

бляrrrrtе. Но сапла Iпея массивI1ая и короткая, Рельефно
выделенЕше лопатка и бедро узкие, треугольЕой формш,
Ноги соедиIIены з одшУ линию? причеМ так, что кошы-

то задшейr находится на копыто переллIей цоги, Кошыта

четко обозrrачены углублеrrиями. JIиния ног IIарушает

окружЕость диска, оIIа к тому же шрисоедйнена к туJIови-

щу."Пр"rой хвост шршкреtrJIoн на бляшке к бедру яtивот-
Itого стеDжнем.

БляшкИ с изобраяtением кулана, rrодобные айдатr,тин-

ским, в llur"рruоu*ой культуре шдемеЕ Заrrадной Сибири
нам Ееизвестны. Бляrпка, iождественная найденной в

Айдашинской пещере (табл. XI), из Ипrилrскоrо клада
тоже не решаеТ воIIросов хроЕо.поlической и культурной

шринадлежностI[ опйсанrrьrf изделий 112, Стилистический
анализ позволяет сближать их с предметами искусства

рашнего rrериода таштыкской кулътуры иди тагаро-
таIIIтшкского rrереходТlого времеНи, jJ шапrятниках изых-
скоIо атапа есть изображешия кудаЕов с аIIалоIичнымII

шриема}iи стиливации Ъ в подобтrой шове, по без диска,
РЪгrнеташтыкские проивведе}II4я искусотва явн_о llecyт
традиционIILiIе шрие}[ы и художе_с,тЕеIIные особотrностлt

скифо-сибирского звериноIо стиля 113, поэтому время rrояв-

ления этих изделий вне датируюшlего вещественного

4б



коilIпJIекса очеЕL l,рулIIо 0пределить. Что же ItаOается
изображения таких_;ltI-Iвотных, как Itудан, то они в искус-стве племен Южной Сибири тоже шоявляются в скифскоевремя. Бесспорrто одно, что этот сюжет, как и его компо-вищионЕое воплощение, связаu с культурой 

"rur"r*плеj\Iен.
9, Бляха (табл. XI, 6). Представляет собой коi\t',ози-

цию в виде трех скрепледЕых между собой козлов. Бляхаотлита из золотистой бронзы. Поза живот}Iых, комrrо-вищиоЕЕаЯ трактовка и самщ живо.тпые типичЕо южныеr,таIарские. Вещи со сходцым сюжетом обrедrrrБои;;;;;-
trозищию нескольких козлиЕых Iолов rrайдены на жерт-венЕом месте Еа Лысой Горе 11а, }Io на крупе каждого ивтрех козлов айдашитrской бляrшки имеется сидящая
уточка _ характер}Iая деталь Еа различЕых иабражени-ях кулайской и родствепной с ней усть-полуй""й *y"i-туры.

10. Подвеска в виде мипиатюрного бронзовоIо котлаiвысота которой З2 мм (табл. xI, 7). Стилизованпые ручки
:л"рlyлоlrорфяыми выстуIIамтI слиты с туловищем сосу_ла. Uд}Iа из них отделена от кI]ая круглым отверстием,которое придает 

_ручке дугообразнуй форпiу. Ьоуrр,сосуда, Еа его дне, имеется отверстие, в KoTopoon coifa-}Iились остатки конtаного ремешка. Эта деталь указываетIIа использова}Iие миIJиатюрIIого сосуда в виде шодвески.по форме rrодвеска скорее напоплипiет Iлиняные сосудыЕа IIоддоше, широко расшростраЕеЕные в IIовдIIетагарских
IIамят}Iиках тесинскоIо этаtrа и в раЕнеташтыкских скJIе-пах. Такие сосуды являются, как приrтято считатъ,, ко-trиями бронзовых котлоз. Известны точные аЕалоrииаЙдашинскоЙ броrrзовой поfiвеске среди глиняной тIосуды,,и лишь отдалеЕцо оЕа папоминает бронзовые котлы с"и6-ского мира.

л _ 
МиниатюрIIые броrrзовые котлы Еа IIоддоЕах были()оцаруяtен.ы В ранцеташтыкских памятниках минусин-ских степей - в склепе J\i 2 Изыхского чаа-таса ?I в скле-пе j\& 1 Уйбата II. Л. Р. Кызласов отЕосит оба эти .*оБrru

T _"rj]"_:"oмy r)тапу та,tтIтыкской культуры и датируетI в. до н. с.- 1 
". 

,r.з.1I5 Одна такая подвеска найдеЙ- вгрунтовоЙ могиле И отЕосится к этому же врелrени 116.
Кстати, этот сосудик-подвеска больше нiпоrrrrriе, формысосудов из глиЕы, чем ._подвески, изъятые из склепов,
точIIо воспроизводяЩие формы котлов. Существовао" оо]

46

i{обные подвески? видимо, до III в,_л, D,; шо крайней

NIере, они ,uun""ii'B скJIепах сырскоIо и уйбатскоrо

стапов таштыкскои 
"*уоu,урu"":-_I:-1:о"Iотся миниатIор-

rrые бронзоuura,ouy!i, "_оiп,,у",ских__стеIIях, 
очевидflо,,]

lla тесинскоо, u,u,",-й, Н, fIшеrrицыIIа среди инвеЕтаря

|,,;;;;*.';'"b"p,O*nu"o,* IIамятников отх{ечает четшре

}Iиниатюрншх броЙвых сосуда ,т одиЕ *:a,1,:Tj_.::

О rтаходках """u"йроых 
броЙзов111-лlо,ооu в IIозднеи-

ших Talapa*," *yp"u"ax '- 
таштыкскшх IIаN{ятниках то-

;Й;;; Ь. В. Киселев 119,

В лrатериалах шамят}Iиков лесостеIIшых районов аша-

J]оIичных rrодо"оо*Б rtайдено, Исключеrrие составляет

бронзовая подвеска в видс плиниатIорЕого сооуда Еа под-

доЕе, иDIеIощая дугообразнu-'лЧ ЦI"*'l обнаруженная у

пос. Стегrашовка на р, ioon" 1'0, Хаг_l1тер этого trамятни-

Кз, который "одuрi," 
trредNIет,ьтл_южного и северноrо

проl"IсJ(ожд.,,r,, дu' i,*_""Ъ' .1,:i,:еtr,^Видилtо, 
будет пра-

вомерt{ы}I связь]вать айдашинскуlо бронзову,ю подвеску

с ивделиям, a"""й культур и датировать ее I в, до tL э,-

II в. н. э." iL, 
'^Ър"оr,rоuо,й шредпIет IIеясноIо назЕачения

(табл. XI, В) . !,лиша ,io'Z,b, ширит]а [,5 спr, Этот предмет

}rffi;;;;;;;"г оор,iiод,", Kputl elo ЕемЕоIо закругле_Е

;'fi;i';;;;, iiiuд^,", квадртI]:,y_ в оечеЕtrlи, IIоJIыи,

FIа всей rrоu"р*ооЁ,-,? ор,д*u,u шпIеются ряды rтебольших

пря[Iоугольных отверстии, ._ .._
Едиllственно похо-нtий лредмет был найдсн в кчргане

в ордынского r;;;;;;;;""' (Новосибирская "':::]'"::]
пl. п. Завитухина- "u"u"u 

eio бронзовой atKvptroй ITpo-

11ивъю. по ее *"J;;;";;;"lъr-6urо, соOружены в V_
iV uu. до Е, э,121

4,2, Кинтересным находкам следует оттIести несколько

*""ri"r"- ЙrдЬо,t,^-"оторые, возýIожно, составляли одиЕ

шред]\лет. Сохрапrи,ш,"",,i,no них окис,пы железа, а также

форлrа указываю-т ]{а то, что оltи trринадлежали к киЕжа-

.пч и HoжHaNI. Uохранилась верхt-Iяя часть костяной ру-
'-ЁrЫ 6;a;,.'xlrr, /), которая, rго_всеil вероятности, на-

саживаJIасъ "u 
,"рЁ-Ь" K,o"i,tuoa, Korrertr рукоятки имOет

;;;л;;;;"браз,тоЬ-йоор"", Хорошо сохl)аIlилось ]Ic-

DекDестие ('i) - 
прямой с закруIJtеl{lтыNIи края,\rи прсд-

fi;"й;;;: iirl, zJ Со,р*у на нем сцслано узкое овальноо

отверстие, u rru ",io"noi,* 
у краев барельефно u,":al_,_:"y

изображения лежащих хIIщников из семейства кошачьих,
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туловиrтlа }кивотных изображепы в профиль, голова -в фас. ФиrуркИ очеЕЪ услоЪньте. НЙлубокие бороздки наовальтIоМ тчловище, вероятно, 
*оЪЪruр*ruur. 

мышцы.Ноги пе изображетlьi. o;;;;;;'"#riirou,"n мастер уделилморде хищЕика. она масси"оur,--*iу"лая. Мале}Iькимиямками обозtтачепы ноздри. г;;; 
"Бrl*. 

,rооражеяы круг-
#:Ё'Ъ #i}?:'ft 

" 
;'". :"Д"еР КlТУТЫ uЙ" 

- 

б ор о,дк ами шол улуЕ-
э";й"";;;;ы;#;ti;}ЁЁ.r#.жiJн;J",,цъL:Ъi}'*1;.;
уши ]]ереДаны двумя бороздками. 

-riЪrо 
животIIых, прие-мыл_с,тилизации традиционны доr, 

""*]СКОrО мира УССТВа ПЛеIIеIJ Скиф-
Три других костдЕых фрагмента продолIо]]атые, с ва-кругленныпIи нонцами (табл. XTii, 

-;i_Sl; ;;-Ъ;;;;,них барельефная ф*урiru ""Ър"уr.."о.о в кольщо хищ-ника. Эти предметы 
" "rrуrр6.rй*Г "rорооо, имеют паз.-Возможlто, оци я]

Ho}lt е l t. Х йщ н и к ;',-:9 
Щ,ъ 

J':Ж*ТilЪ#?.#;i ъ'#, #"х1ное В колъцО тvловище гоказаJIо в пробиль, а морда -в фас. Голсlва кру"лой ф"р;;.-*Ь;йu.rrп Морды траIIе-циевидЕое. Вдоль тулозища животIIого сделана борозпа.
1:]9pu" нэ бедре обр_азует 

""rр""i."Ьп,й;^;; l^Ёiiil;IIасечки. FIа спине хищЕика ,rirra*", меJIкие точечныоямки.
Стилисти.lески и композициошЕо айдашипским Еа-ходкаL{ близки обr

к о стяIIых 
" 
uo.","l" 

ПJ*'#Н?,J#Ч*:Щ#ffi 
i' :ffi ЧiiВероятrто, фуrткчиональное их }IазЕачеЕие то}ке идетIтич-по. Одrrо изделие происходит из памятника тагарсrtойКУЛЬТУРЫ _ K\rDl,;Аъ;;;:iд,-",,#J;lLl,-J,т#;#?у&н';r*упr;* j,ъ*:

зывать с изделиями культуры раннсго желоза ЮжнойСибири. Что касает"" bб"o*ir, р'5ЬЪ""r,о,n кипжала, то втагарских памятниках китrжалоi -.. 
rодоОоiiоп";;;;i;;.;пам ffеизвестно.

1З. }Iайдешо IIетыре фраr,,rrсrrта от раздых броrrзовыхкотлов. одиrr из них -)то часть степки котJIа (табл.хIV, l), Два дDчJ,их, - llacTb всрхIJсго края сосуда с руч-кой (табл. XtV,-1. 2), наконБц,-."Й"lо"r" прсдставдел руч-кой (табл. XIV, J). Все ручкЙ ЙооЪi*роrличныс по фор-ме. Кольцевидная шрипрыоеrrа rоп,".rrо trоловиl,tа кольцавов_влыIпается над Kpaell. Еще одтта py;;u оо, ,о.оойrЪiJopHa}IeIITa с трел[я короткиlши 
"*pf"or*" вьтступаltти, беа
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грибовиднЫх шляпок. Один иЗ выступ_оВ обломан, Хоро-
шо видЕIа затлаженЕость выступов. Не исключеЕо, что

грибовйднurе шляпки сломались, а край_ выстуfiа был
ваглажеЕ дополнительной обработкой. Хотя воз1\IожеЕ

rд литейный брак. Следующая ручка в виде }IезамкЕутого
кольца имеет-боковые грани. Концами она была влита в
туловО Itотла. }Iа последНепi фратмепте котла ручка под_

ковообразная. Характер ее коЕцов свидетельствует о

том, что оЕа приваривалась в край котла,
ФрагментарЕостт, находок ограЕичивает круг призЕа_

ков подобного рода изделий и, естествеIIно, затрудЕяет
ошределенйе иХ культурной шриЕадлеrкЕости, Следует
отметить, что изучеЕию й классификаrlии котлов, найден-
ных в iибири, уделялось пIало вIIи1\{ания, Исключение
IIредставляют Еаходки из миIIусинских стешей, аЕалив и
тиIIология которых сделаЕы Н. Л. tIлеповой 123, Котлы
являются общеЙ грушпой изделий для культур скифското
лrшра Евразии. На территории Спбири оIти широко из-
в"ir"ы. Ьбнаружены котлы в Прибайкалье, низовьях
Енисея, Томской, Тобольской, Кемеровской областях
и на Алтае 12а. НебезыЕтересно отметить, что одиЕ котел
найден недалеко от Айдашиiлской шещеры в д, Бельтй Яр
на р. Чулыпr 125. Восточносибирские котлы, как отl\Iечалось

мт{огими исследователями, имеют сходство с тагарскими,
Вовможrrо, они шроисходят с территории, васелеЕIIои шле-

меЕами - 
Еосителя}Iи тагарской культуры, Это мЕение

высказали Г. П. Сосновский, А. П, окладников, Э, Р, Рыг-
дылоЕ, П. П. Хороших и Н, Л. Членова 126, Что же ка-

f""ra"' вацадrоосибирских котлов, особеrrно изделий лес-
шой полосы, то Н. Л. Членова считает, что,оЕи происхо-

дят из более rожных райоrrов, так как обнаруживают
более близкое сходство с казахстанскими и сарматски-
lt[и 12?. К сожалению, в опециальной литературе анализа
ссобенностей бронвовых котлов из Вападrrой Сибири нет,

Следовательноr IIри ошределении культурной принадлеж-
]lости находок фратптетrтов котлов можЕо оIIираться лишь
на даЕные анализа миЕусинских экзе}Iпляров, В част-
IIости, IIа два привнака: форму ручки и стrособ ее крепле-
ния. КольцевидЕая форпла ручки trолучила широкое рас-
IIространеНие в скифiкое время на территории Евразии,
ЁеlllеЪее обr,rчны были и дуговидЕые ручки. А вот крешле-
ние ручек к котлу отличалось. }trа тагарских котлах
колъщевидЕые ручки и ручки в виде }re0olrlt{i),T01,o lto,Iib-
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ца приваривались или в горячеIл состоянии Е&с&жив&лисIr
Еа краЙ котла так, что IIоловипа или часть их как бы
приклеивадась к тулову. Это характерFIая особеЕность
минусинских и ачиЕско*мариинских коl,лов таIарской
культуры 128. ,Щуговиднь:е ручки иногда крепились на
тулове котла, а иногда на BepxHe}I его крае 129. Послед-
ний способ более распростраЕеЕ.

Высказано мнеIIие, что бронзовые котлы являлись
атрибутом, связаII}Iым с отправление]\t культовых обря-
дов. Вrrолне вероятно, что в них варили мясо жертвеЕЕых
животных в IIериод обрядовых или религиозшых щеремо-
ний. Находки фрагментов котлов среди л,Iатериадов, обrта-
руженных на жepTBeHHolI месте, каки}I была Айдашиш-
ская пещера, возмож}Iо, подтверждает их принадлежность
к культовым предNtетам. ЩостаточЕо наrrоп{нить, что в пе-
щере не окавалось ни одЕIоIо фрагмента керамики.

14. Кинжал, обнаруженный в Айдашинской пещере,
цельнодитой (табл. ХV, 1). Перекрестие у Еего в виде
овальЕого в сечении прямого бруска, выJIитого вместе с
рукоятью, Навершие кольцевое. Вдоль рукояти IIроходит
широкий прямоуIольный желобок с узким рельефным
волнообразным валиком, который, очевидно, имеет орна-
ментальное вIIачение. Треугольный клиrrок с нервюрой
постепенно суживается книзу. Сечеrтие у него ромбиче-
ское. КлиЕок обоrодоострый.

Ближайшимй аЕалогияпIи айдашиЕской находке слу-
жат тагарские ки]lжалы, одшако следует подчеркIIуть,
что в тагарской культуре подобного оружия с rrрямыlчI
перекрестием и кольцевыпI цавершием найдегrо rтeMHoIo,,
как и археологических тиIIов с (шипа}tи)130. Чаще коль-
цевое IIавершие встречается в труппе кинжалов с бабоч-
ковиднLIм перекрестием, обнар5rженЕых в курIанах та-
гарскоЙ кудьтуры. Отличительная черта аЙдашинского
эквемtrляра от тагарских - паличие па рукояти вод]Jо-
образного рельефного валика. Все это с известной долей
осторожцости заставляет относить описываелfую находку
к изделиям тагарской культуры минусинских стецей.
Что же касается особенностей этого вида оруя{ия в север-
пых районах, то там, по мнению Г. А. NIаксилrеlткова,
киЕжалы не имеют развитого перекрестияl 131. fIричем это
часто xapaкTep}Io IIе только для кин}калов, натуральной
величины, TIo и для уменьшеЕIIых и\ форлr из лесостепных
таIарских шаýлятIlI4ков VI-III вв. до н. э, Ilo одновредrен-
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l|0 с ЁиilI}l I] этоьf рtrйоrrе расlIространения TafapcK<-li.i куJIь-
,гуры существуют 1I Itинжа,цы с четко выраженЕым пере_
крестием. Исследуя в цело}I эволюцию раввития тагар-
ского оружия, А. М. Кулемзиц отмечает, что ((среди кин-
,калов с IIря1\{ы,д{ перекрестиеL[ следует равличать две
хронологические группы - ранттие и повдниеDlВz. Необ-
ходимо rrодчеркнуть, что оформление Еавершия в виде
кольца - деталь, широко распространенная в конце
I тыс. до Е. э., особенно в раннесарматской среде. А. М. Ха,
занов считает, что до настоящеIо времеЕи в воtrросе о про_
исхождении кольцевого навершия у минусиЕских киЕжа-
дов нет ясности 133. А. М. Кулемзин приходит к выводуrj
в основе которого лежит любошытная идея о наличии коль-
щевого навершия на киЕжалах еще в карасукскую эпо_
ху. Затем в цачале периода функциотrироваIIия тагарской
культуры эта деталь ((выходит из моды), и лишь во вто-
рой половипе, т. е. с IY в. до Е. а., она снова получает
широкое расrrространеЕие. Исследователь также указы-
вает, что киIIжалы с шряN{ыNI церекрестием, окруrлой
рукоятью и кольцевым Еавершием существовали на пос-
ледЕем этаIIе развития таrарской культуры - во II-
I вв. до t{. э.134

15. Обломки ножей. Среди шредметов, найдетrных в
Айдашинской.гrещере, в серии бытовых изделий и оружия
представлены три фрагмента ножей: рукоять с кольце-
вшL[ }Iавершиелт.r. обломок средшей части ножа и коцещ но-
lKa (табл. ХУ, 2-4). Фраrмеrrтарность тIаходок затруд-
Еяет определение тиfIа изделий и врелля его существова-
ния, однако по характеру изгиба, ширине и сечению лез-
вия, способу его заточки ножи можЕо отнести к тагарской
культуре. Перечисленные шризЕаки, конечно, не отно-
сятся к фраrменту рукояти Еожа с кольцевым ЕавершиеNI.
У этоrо обломка иные цризнаки, шозволяющие уверенЕо
отЕести его к тагарскому броrrзолитейному шроизводству:
во-первых, пояt принадлежал к изделиям умеIlьшенIlых
размеров; во-вторых, небольшое (13 мм) в диаметре коль-
цо расtrоложеIlо так, что Еижняя часть его Ее выра}кеЕа;
в-третьих, пи}княя часть рукояти несколько расширена,
что позвоЛяет IIредшОлагать наличие небольшого уступа
цри rrереходе от рукояти к лезвию. Подобные ножи в
Y-III Ъв. до н. э. (гrо С. В. Киселеву) или в IY-III вв.

до ш. э. (по М. П. Грязнову) у племеЕ минусинских сте-
шей и ачиЕско-мариинских лесостеIIЕых районов шолу-
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чили ттирокое распространение. I1ричем довоJlьIlоtIасто
уступ украшался или копытообразнылr значком, или
изображением головы IIтицы. I-Ie являлась редкостью и
фигурка козJIа в Itольце па рукояти. НожЙ, подобrтые
айдашинскому фрагментированному экземrrляру, trод-
робно оrrIIсаны в специальной литературе 1s5. 

ЩiЙировка
расслIотреПrrшх айдашиЕских обло:,,rrtов по}кей ватрудпеIJа.
относительно точIIо можIIо судить тоJIько о рукояти с
кольцевыл{ IIавершием. FIожи с кольцевы]\{ навершием у
племеЕ тагарской кулътуры известIIы с ранцих этапов
истории этих пде}lсII, хотя для таких изделий xapaкTepe}I
дуrообраз_irый изгиб 0т ушl(а, rtотсiрый придает форьrу rlЙltу
в целоlI. I{айдсшltая в пещере рукоять имеет пряпrую фор-му. На сарагаш}IIIском атаIIе (IV-iII вв. до rr.-э.) irолъцЪ-
IIавершие имеет острое ребро, а пижшяя TIacTb elo четко
выделена IIа рукояти. Последrтий прлrзrrаrt не абсолютен.
в коцце сарагашиЕскоIо атапа тагарскоr1 культурLt
минусиfiских стешей и в IlI в. до Е. э. в палtятIIиках лес0-
стеIIЕых районов иввестны IIожи с кольцевы}I оформлени-
ем рукояти, аналогичным айдашицскому. Скорее всего,]
эту находку следует датировать IIоздIlетагарскIIм времеЕем.

16. Лояrечтtовидцая засте}кItа (табл. XV, Ф. Е сибир-
ской археологии Ее существует общеприIIятоIо пазва-
Еия этIдх предпtетов, rтосксльку до сих rтор пе было ясrто
их назначение. Они известЕы еще как дожечковидIIые
накоЕечники ремЕя. в 1975 г. В. ts. Бобровым был рас-копаЕ большой кургаЕ на оз. Утинка в Кемеровской об-
ласти со сложЕой конструкцией надмоIильЕого соору-
жеЕия. В могильноrt'ямс такие ложечковидные rrредметы
найдены in situ. Один лежал rra броrrзовом кольце, дру-
гой - рядом с кольцом, Еа котором сохранилась часть
кожаного ремешка. В самих ложечкоRIIдных предметах
тоже сохранились остатки ремешков 136. fuIrrогочислеIIпые
rтаходки подобпых изделий в памятIIиках тесиЕского
этапа тагарской культуры позволяIот точно установить
способы крепления ремпя. На обратлтой стороне такого
ложечковидIJого предмета посередише и}Iеется дугообраз-
Еая trеремычка, окоЕчаIIие У пеIо В tsиде пронизи. Иrтогда
проЕизь составляет половину предмета. Репrеrтrок trропус-
кался вдолъ ложечковидного предмета черев trро}Iизь
или сквозь trереп{ычку и пронизь, а зате]\,I IJa конце завя-
зывался увел. lIолучалась, таким образошr, застежка
поворотного типа. Вместе с кольцо1\{ онш составляли

52

Еряжку. Очеrrь qасто в потребальных комплексах встре-
чалисъ только одни ложечковидные предметы. Вrrолне
вовможЕо, что кольца, Itоторые делались из недолговеч-
EoIo материала - дерева, не сохраЕились. Однако Еель-
зя исключать? что такие предметы исшользовались и в

друIих вариантах креtrления _петлях, trрорезях и т. д.
Найдецная в IIещере бронвовая ложечковидная вастеж-

ка Еа оборотноi,i стороЕе имела ilо це}Iтру дужку, которая
не сохра}Iилась, и окончание в виде трубочки. На лицевой
стороЕе засте}кки хорош0 видIlо стилизоваттное ивображе-
r{ие головы сайги.

Ло}rtечrtовидЕые предNIеты существовали отI]осиlольЕо
педоJlго. Оrти ширriко IIввестЕы в Irамятниках хун.rrу 3а-
байкалья, у тагарщев ми}JусиFIских степеr;1 и ачиЕско-мари-
iiI}Iских лесостепей. Причепл встречались они в IIамятниках
шоследнего этапа тагарской культуры (тесиrrского - по
М. П. Грязнову, шестаковского - по А. И. Мартыrrову),
который датируется Itr-I вв. до н. э.13? Тагарские ло}Iiеч-
ковидЕые застенtки имеют xyllнcкoe происхон{дение.

{7. Броlrзовая бляшка из Айдашипской пещеры диа-
метром 29 мм (табл. ХY, 6). Бляшка слегка вогнута, IIа
выпуклой ее стороце П-обравная петелька, вакрецлеЕная
trочти по краям. Высота trетельки 27 мм. Можно предпо-
ложить, что бляшка пришадлежала коЕской сбруе.

j.B. Обломок бронзовой прямоугольr-rой ажtурной пояс-
Еой llластиньт (табл. ХV, 7). Сохрашилась тодько часть
рамки и волнообразного узора. Несмотря на фрагментар-
Еость находки, характер изделия IIозволяOт точно устаIIо-
вить, что этот предмет отIIосится к решетчатым пластинам
с волнообразшым орнамеЕтом, который образуют изобра-
}кешия четырех иввивающихся змей. Причем изобра}кеЕия
в рамке цомещеЕы так, что, сошрикасаясь изгибами, оЕи
образуют ромбы, поэтому головки змей разверЕуты в про-
тивоцоложные стороны.

Среди минусиЕских бронзовых пластиЕ обнаужеrrо не-
сколько изделий с реалистической трактовкой головы змеи,
но часть изображений носит условншй схематический хара-
ктер. В первой грушIе шластиtI вдодь rrрямоугольЕой рамки
й туловищ з]\лей сделаЕо уrлублепие. Такую же детадь мы
видим Еа фрагмеште цластиIIы, наЙдеtrЕоЙ в АЙдашинскоЙ
пещере. О пластинах с решеткоЙ из волнистых лиЕиЙ, об-

разованЕых извивающимися туловищами четырех змей
(14 экз.), оообщает М. А. fiэвлет138.
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IIодобная аа{ур}lая пJIастиIIа с] ltoJttlиOTыl{ орIIамептом
иiзвест}Iа среди матеl]иадOв хунну За,байка,ltья. Orra lтайде-
Еа Еа Иволгиrтском горолище 1В9. М. А. Щввлrет связывает
rrроисхождение_решетчатых бронзовых rrластин с террито-
риеЙ Орлосса. Основан этот вывод }Ia стилистическом ана-
лизе и видовом определении изобраrrtаемых животных Еа
прямоугольных пластинах 140. Решение воIIроса о шроис-
хождении этих IIласТин 

- 
тема самостоятельного иссле-

доваIIия. Необходимо лишь отметить в работе М. А. Щэв-
лет мысль, выскаванную С. И. Руденко, о том, что (боль-
шиЕство вещей так Еазываемой ордосской бронзы и}Iеет
хунЕское шроисхон{дение))141.

Вполце доtrустимо, что многие формы и сю}Itеты хуЕII-
ского искУсства, которое до ЕастоящеIо времеци еще
недостаточЕо иввестЕо, особенно ранние этапы его раз-
вития, в минусинских стеIIях и ордосской среде были
восприняты и творчески переработаны. В таколг случае
устанавлиВать взаимоотЕошения художествеЕных бронз
двух отдаленЕых территорий, минуя fiеtrtащие ме}Itду IIII-
ми районы, вряд ли правомерно.

Решетчатые прямоугольные шластиЕы с волIlистым ор-
ЕамеЕтом в погребальных комIIлексах минусинских степей
не встретились. ИзвестЕы оци лишь среди материалов Ко-
согольского клада, обпаруrrtенЕоIо Еа берегу оз. Большой
Косоголь в YHrypcKoM pai,ioнe Красноярского края 1а2.

Следует иметь в виду, что, по-видимому, iлайдеrrшЙ изде-
лия являются продукцией и сырьем литейщика7 а не кла-

дом как тиIIом археологического trалfятника. К сожа,петrию,
А. В. Нащекин не смог тщательно осмотреть место их на-
ходки. В t976 г. мы дваrкды обследовали местонахождение
Косогольского (клада) и uришли к выводу, что вещи
происходят с большого поселеЕия, видимо, тагаро-таш-
тыкского переходного времени (II-I вв. до н. э.). О дати-
ровке свидетельствуIот как вещи в составе клада, так и ке-
рамика, собранrrая на этом памятнике,

19. Бронаовые зеркада (9 экз.), различные по величине
и с разЕой формой приспособлеция для прикреп.тrения
(табл. ХИ). У четырех rrредN[етов последняя деталь отсут-
ствует, и они больше наIIомиЕают круглше диски
(табл. XVI, 1, 3, В, 9). Все аеркала хорошо зашолированы,
имеют аакруглеЕный край, за исклIочением одшоIо, кото-
рое, видимо? является IIезакоI{ченным или бракOваIIЕым
изделием.

il4

Среди этих зеркал одЕо дисковидЕое 3еркало из раско-
lIoK П. С. Проскурякова в Айдашинской пещеро
(табл. XVI,2). Крепление у изделия в виде круглой кноп-
ки на трех Еожках, располо}кеЕIlых не вертикально, а не-
0колько }1aKJIoIJ]To. Края зеркала закругле}Iшые, Br,rcoTa
]tЕопки 2,4, диапrетр 7,5 см, толщина 2 мм.

Зеркала с кЕоIIковидЕым креrтление}I и3вестны в скиф-
0кое время на обширной территории. Большоеколичество
l]тих изделий происходит из минусиЕских стецей и ачиЕ-
ско-марииЕской лесостеши. Причем с ачинско-мариинско-
го ареала тагарской культуры их гораздо меЕьше. В сибир-
ской археологии достаточно полно разработаЕа тиIIология
таIарских бронзовых зеркал. С. В. Киоелев IIо форме руч-
ки или приспособления для крепления выделил три тиIIа:
петельчатые, кнопковидные и медалевидЕые 14В. Класси-
фикация Н. Л. Членовой в основе IIе отличается от упомя-
путой типолоIии, Ео ею вводится большее количество при-
зшаков: размер, характер закрепдеЕия, оформление ручки
или trрисшособления для крепления. Исходя из этого,
Н, JI. Членова вr.Iделяет три типа и вариаIIты. Ее класси-
фикащия детальнее 144. А. И. Мартыrrов таIарские бронво-
вые зеркала по форме и семацтико-смысловому назЕачеЕию
равделяет на IIять групп 14б. На Еаш взгляд, классифика-
ция Н. Л. Членовой более объективно отра}кает раввитие
lI существоваIIие форм атого вида изделий в тагарской
культуре. Бронзовое зеркало с кЕопкой из раскошок
П. С. Проскурякова LI. Л. Членова от}Iесла ко второму
типу по форме шрисшособления для крешления, а rlо ра3ме-
ру к грушпе II/3. Исходя из того) что кIlоfIковые веркала
краЙше редко встречаются в таIарских trогребальЕых
комшленсах, чего не ска}кешь о петельчатых, Н. Л. Чле-
Еова делает вывод: <...Эта форма зеркал на всем протяже-
}1ии тагарской апохи оставалась довольЕо чуждой тагар-
ской культуреD'Пu. В нашу задачу не входит выяснение
trроисхождения этото типа бронзовых зеркал и шричиЕы
их IIоявJIения в таIарской среде. В данном случае важIIо
устаЕовить культурную принадлежцость зеркала иа Айда-
шиЕской пещеры, которое, видимо, от}Iосится к таIарско-
пtу бронзолитейЕому производству.

Второе зеркало из сборов П. С. Проскурякова отJIиIIа-
ется от первоIо IIе только равмером, гrо и формой крепле-
шия (табл. ХV, 5). У Heгo небольшая кольцевLrдЕая ше-
тедька, поэтому его MoiJ{шo от}Iести к групIIе IIетельтIатшх.



О культурной принадленtЕости и времеЕи существоваЕия
такого вида зеркала судить IIока ЕевозможЕо. Аналогий
зеркалам с петелькой в форме кольща Ее известIlо.- 

В ш_оце_ре бы_ло найдено еще одflо IIетельчатое зеркало
(табл. XVI, 6). К сожалению, изделие сильЕо окислилось,
а петелька разрушилась, Ео места ее прикрешления хорошо
видЕы. Это зеркало относится к наиболее распростраЕетI-
Еому типу в тагарской культуре. Меrrьше их известно Еа
территории Томского Приобья. Судя шо равмерам зеркала,
его следует датшровать времеЕем Ее раЕее IV в. до н. э.

Еще одно айдашипское зеркало медалевидIIого тиIIа
(табл. XVI, 7), Крепление у Еего было в виде выступа с от-
ворстием, который шолностью Ее сохранился, уцелел лишь
неболъшой участок. Несмотря на это, сохраIlившаяся
часть крешлеЕия цозволяет относительно объективЕо ре-
коtrструировать его форму. Оно, очевидно, бьтло трапецие-
видшым с треуIольЕым отверстйем. МедалевидЕые веркала-
IIодвески rrолучили широкое расfiростраЕение в скифское
время. Что же касается райопов, близко расположеЕЕых
от Айдаш"иrлской пещоры, то эти веркала иввестЕы в тагар-
ской культуре. Н. Л. Членова отмечает, что оЕи в осЕов-
ном rrайдеrты за пределами Минусинской котловиIIш в ле-
состеIlных районах 1а7. 1\{едалевидЕые зеркала на этой тер-
ритории rrоявляются и широко бытуют в III-I вв. до
н. D.149

Особое место занимает кругJIое массивIIое зеркало,
которое, по-видймому, rrредставляет собой результат
многократного II0втореIIия какого-то I]осточного прототи-
па (табл. XVI, 4). В rдентре зеркала имеетiя шишечка-
петелька Еа круглом осIIовании. Изобраrкения rlа орнамеtr-
таль}Iоп{ поле нечетки, как бы смазаrrы. По краю зеркала
rrроходит широкий бортик. OrTo сильrrо trатинизироваЕо.
Привозвые зеркала и копии с ших в rожносибирском брон-
волитейном це}Iтре существуют с IY в. до Е. э. вIIлоть до
поздЕего средневековья 1n9.

20. Бронзовая подвеска-колокольчик (1 эrtв.) четырех-
гранной форплы с немЕого вытянутыми стороЕами. Сверху
массивItая IIетелька (табл. ХVII, 7). Аналогичные коло-
кольчики-шодвески найдеrlы в IIасыши Лi 5 Уйбатского
чаа-таса. По мнению С. В, Киселева, (железная скоба
с отверстием, в которое шродеты кольца с висящими Еа ]Iих
четырехтранЕIыми броrrзовыми колокольчиками-поввоЕ-
Ita}IIi), лвлялись шриЕаддежЕоOтьI0 лам8истского коOтю-
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ма 150. Щругие аналоfии этому ивд_елию Ее иввестЕы,

Вполне допустимо колокоJIъчик из Айдашинской пещеры

патиDовать таштьткским времеllем,
- ,\. В Айдашинской гrещере Еайдеяа еще одна._подвеска,

Эrо-u"*ур"о" 
-бронuоuоп 

издdл,е биконическоЙ формш, но

с пилиgдрическиМ окоЕчаЕием. Вверху находится trетель-

кJIтабл.-хYII, 2). Подобньiе шодвески известflы ив IIеко-

торых вещественЕшх комUлексов лесостепной зоЕы, кото-

рые, к со}каленик), трудЕо датировать, Так, одЕа из IIих

происходит из дос. СтЁоацовка, iде найдена большая кол-

лекциЯ разЕооOраЗЙх _бронЗовых trреДNIетоВ'u', Щру"u,
;;i;;;-;;pooOpau'ot форч, бча закреплеЕа на бр,онзо-

вом IIодвесном изделии 152, Подобные ilодвески rrа

бронзовых кольцах известIIы из случайных сборов и

"Ъu""r"" 
в Красноярском и.,Капском краеведческих му-

"Ё"-. 
Э. Р. Рыгдылон, который предilолаrает, что это укра-

шеЕия сбруи, датирует подвески тагарским времеIIем ^--,

Ь б"u руr*uriная в однЪrпr и з Арчек а с"", " I:Ilл:li::.::*"'х: :
,rо"оiоЪ на айдашиЕскуIо, но имеет камешек внутри, \JEa

,ЪйЬд"., мало иriформации о культурЕой привадлежЕости

и временИ 
"ущ".rооuЪния 

подобНого рода иаделий,.Дlg к,цг-

"uri*ou_"opb 
Ap".*u" были исследованы в t971 г, А, М, Ку-

;;;;;й;: По конструкции и обряду погребеrтия такие

кчпганы в лесостепЕЬй зоне оl,N,iецеЕы вIIервые. сопрово_

дйi"пurrоrа шогребальвый инзептарь цредставле}l формами

скифокого врейеяи, характерЕыми для миЕусиЕских сте-

"Ъа, 
Tyuu,,iор"о"о Алтая 15а, ЗначительЕая груrrпа шред-

;;;;" иа Арчекасских ку]ганов имеет сходство с ивдели-

;;;, oo".'Cr"ou"oB*a. Таким образом, устаIIовить время

существоваЕия ажурЕых IIодвесок можЕо лишь отЕоси-

тельЕо.- 
Среди материалов из Айдашинской пещеры пложЕо вы-

делиiь группу иаделий, длительЕое время существовав-

шИхиtrолУчиВшихширокое.распросТранеЕиеВкульТУре

"".Й"" 
ЗаЙадной Сшбири, ГIоскольку культурно-*:9I]]]

ческая связь недостаточно ясЕа, Рассмотрим их отдч1::
и постараемся trо }Iepe вовможЕости коЕкретизировать

культурЕую ш хронолЪгическую шринадлежЕость отдель_

Hirx шредметов, цсшользуя. косвеЕЕые даЕItые,
22.-БпоЕзовьlе кольца (13 экз,), цельtrолитые, разлцч_

ного дцайетра (табл, xvill), Восемь из IIих имеют оваль-

Еое и сегментовидIIое сечения, T,_e,J одч9й-9тороflы оIlи

цемного уооощurr' (табл, xvIII, 1_5,8 , 11, fl), Эти коль-
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ца напомиЕают и,Jделия, найденЕые в памятниках II-
I вв. до ш. э. лесостепrтых и степЕых районов Юlктrоr1 Си-
бири 155. Бьтло бьт заманчиво связать их с посдедним
атапом развития тагарской культуры. Четыре кольца
уллощень] с обеих сторон, поJтому сечеl+ие ч них подtrря-
моугольшое (табл. хvIтI, 6, 9, 10, /3). У оц}Iого кольца-по
окружЕости сделаЕо углубление (табл. XVIII, 7).

23. Многочисленная груrrша бронзовых шластиIIок и их
фрагментов (табл. xIX). На концах их имеется IIо одцому
отверстйю. Эти предметы отЕосятся к так называемым
пластицчатым гривцам и браслетам и существуют до сред-
IIевековъя. Браслеты, однако, отличаются от айдаЙин-
ских. Например, релкинские типы браслетов имеют IIло-
ско-выпукЛое сечеЕие, а гривItы представляют собой сер-
повидЕую плоскую rrластину 156. Находки из Айдашинской
шещеры по характеру оформления блиrке к тагарским. Это
позволяет датировать их ранним железЕым веком, но к та-
гарской культуре с уверецностью можЕо отIIести лишь
тластины с закругленЕым ко}Iцом (табл. XIX, 1, 5, 6,
9, 16). Изделля этого типа с прямоугольЕым окончанием
встречаются краЙне редко. Особешно интересна гривна,
Еа коЕцах которой сделаЕы не отверстия, а вырезы с двух
сторон ребра (табл. XIX, 71). Аналогичrтое Ьформление
креплеЕия появляется на тагарских проволочЕых грив-
Еах, круглых или сеIмеЕтовидЕых в сечении, с III в.
до н. э. Необходимо отметить, что пластинчатые гривны
почти обязательный атрибут в погребальных комплексах
тагарской культуры в IIериод ее расцвета. В последrrие ве-
ка I тыс. до н. э. их вытесняют проволочные. В таштык-
скую эпоху они trочти Ееизвестпы 157.

ПРЕДМЕТЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

,Щовольlло обширный комплекс изделий из Айдашик-
ской пещеры отЕосится к I тыс. rr. э. It сожtалению, в За-
падной Сибири, в частЕости в интересующем нас районе,
памятIlики даЕного rrериода изучеЕы чрезвычайно слабо,
поэтому иIIтерцретация паходок, детализация датировок
да и определенио круга аналогий шредставляIотся делом
ДОВОЛЬЕО СЛОЖЕЫМ.

Абсолютное большинство находок из шещеры, которое
мы относим к I тыс. Е. а., имеет, несомIIеЕIIо, таежное

58

пDоисхо}Itдение. Они встречаются на оrромЕой территории
.пЬсной зоны Зацадной Сибири и 3ауралья,

Исследование древних культур (I тыс._ н, э.) таежной
зоЕы связано с именем в. н. Чернецова. Именllо ему шр_и-

оuдо.*r, разработка шериодизации этих культур,_. Им
был сделаrr-очень важный вывод о чрезвычайпо <малой из-
iпБ"Ъruо".rl форм материальной культуры>1* _у шлеплен,

Еаселявших таежЕую зону ЗашадноЙ Сибири в I тыс, н, э,
Аналогичные я"ления характерны и дJlя Прикамья 169,

Как совершеЕI{о сrrраведливо цодчеркЕуто в <<Истории

Сибири>l, <сохранение старых присваивающих форшr хо-
зяйстъа и давление суровых природшых условий севера
способствовали консервации древнеIо бытовоrо уклада,

Поэтому вдесь в развитии }IатериальЕой и духовной
культуры наблюдается шоразительная консервативIlость,
веками живут тIочти IIеизменно одЕи и те Hte формы сосудов
и орнаментики? один и тот я{е <звериный стиль)), а вместе
с ними и веровавияl)160.

Что касается более южЕых раЙонов, вплотЕую rrрцмы-

кающих к лесостепи, то здесь, в частIlости в Томском Прш-

обье, работа тrо изучению IIамятЕиков I тыс, Е, э, ведется
значительно шродуктивнее. Начатые М, _н, Комаровой и
,rродоrr*arпные- В. А. Могильниковым 161 исследоваЕия
.ri*"r"r*о" Томско-Нары\Iского Приобья в I тыс, rr, э,

успешно всдутся Л. А. Чиндиной 162.

" Ifиже пr, iара*ruризуем шредметы I тыс, Е, э, из Айда-
шинской цещеры, rrecoMIIeHEIo свя3а}IЕые с северЕым та-
ен{Еым кругом культур.

t. ПлоЪкая мrндйеurдrrая бляха (табл, хvII, 4)

с замкнутой круглой втулкой для крепления изделия, На-

ружшая часть втулки украшеца чередующимися прямыми
вьrоуклыми вадиками и rrtелобкамц. Край бляхи oKoIIType}I

широким жIутовидным fIояском. В центре увор в виде че-

тыр.ех сtrиралей' две из которых смшкаются Друг О Другом,
Аналогии данЕому изделию тlам Ееизвестны,

2. Эполетообразная застежка (табл. хх, 2), внешний
край которой оконтуреЕ жгутовидЕым валиком и Еасеч-
ками. На Ъляхе далее чередуются рельефrrо выраженЕые
окружЕости Ь желобками. В цептре ивделия изображена
Iолова медведя, заклIоченцая между лаIIами, Выделевы
гJIава, IIоздри, уши, лапы )кивотноIо" Каrrsдая лаtrа до-
lТоЛIIИТ0 JIIIIIO укр ашепа четьlрLмя rкел о бкашrи, р асцол онtеп-

Еыми IIопарЕо на зашястье и IIредIIлеIIье.
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Известные эполетообразlтъте вастежки усть-полуйско-го тиtrа бьтли опубликоваЕц в. н. Чернещовым 163. осо-
бенно близки к аЕаливируемой Еами прежде всего по
трактовке изображения животного две застежки с р. Еп-
гатты (Южньтй Ямал) и из Пермской области 16а.

3. п. с..Проскуряковrтм была обнаруrкена аполетооб-
разЕая застежка с четырехугольной бляхой и изображени-
ем Еа ней голов трех медвеДей 165 (табл. хх, /). Зъстежка
доIIолIIитеЛьЕо укр_аШеtrа пО краю двуМя рядами жгу?о-
видЕых валиков. Щентральная фигура медведя показана
с двумя когтистыми лаrrами. Все головы животIIых пере-
даЕы реалистичtrо и весьма изящЕо. Щве верхние головки
обращеrrьт мордами Друг к другу. Воалti уха рельефно 

"о-казаЕа когтистая лаtrа. АЕалогии этому изделию Ераfiти-
чески те же, что и для охарактеризованIIого выше предмета.

4. Вътпуклад блlхq, рельефно изоtlражающая голову
медведя (табл. хх, 3). Реалистйчно шокаваны Iлаза и Еозд-
ри животцого, а уши даны стилизоваЕtrо - fiебольшими
углублениями. Голова зверя оконтурена лапами с отчет-
ливо выделеЕЕыми когтями. Бляха rrредставляет блестя-
щий образец первобытного литейЕого искусства. С тыль-
ной стороны оЕа имеет петельку для подвешивания. Точ-
пые аЕалогии рассматриваемой бляшке Ееизвестны? одЕа-
ко трактовка образа подобна вышеописанным изображени-
ям зверя на эполетообразrrых застежках. Похожйе цояс-
Еые бляшки-накладки с изображением головы медведя
хранятся в Пермском областцошr краеведчбесколt музее. Они
датированы В. А. Обориным IX-X вв.
. _5. Г_Iо_gсная пряжка с изображеЕием двух медведей
(табл. хх, 4) имеет овальЕую фор*у и }IеrтодвижЕый шпе-
IuK. До, продергиваЕия ремешка сделано отверстие.
в изделие влиты два изобранtеЕия медведей, помещъшные
JIаIIами друг к другу. Фигуры обозначены дошолIiительшы-
ми отверстиями, симметричЕо шроделаIIными в пряжке.
Фигуры медведей,даны в шрофиль, заrrечатл9}Iа характер-
ная поза зверя, стоящеIо горизоЕтальшо ша лапах. Один
из медведей изображеЕ с разиЕутой пастью. Точками вы-
делеЕы глаза, а желобками _ фалаrrги лаш. ИнтересЕой
деталью является изображение поперек туловища Ъверей
четьlрех шараллелыIых полосок. Аналогии дацному изде-
лиIо цам неизвестJIы.

6. Поясrrая б,lrяха с четырь1\{я пете.тька}III дJIя IIодвеши-
ваIIия rrа оборотной стороше (табл. xxl, J). Она прямо-

60

угольЕая, углы закруIлены. Внешняя IIоверхtrость ивде-
лия довольЕо сильЕо затерта. Края бляхи с трех стороЕ
оконтуривают тоЕкие желобки и }кгутовидные валики.
ГIримерно третья часть бляхи сниву отделеЕа рядами чере-
дующихся }келобков, вышуклых, гладких и лtгутовидIIого
валиков. В этоЙ части довольно схематичЕо изображешы
три медвежьи головы. Оставшаяся 3она разцелеЕа Еа три
вертикальные воны, в каждой из которых IIомещено шо
шесть вплотIIую примыкающих друг к другу выцукло-
стей-(}кемчужиЕ)).

7. В пещере встретился обломок, почти аналогичный
вьтшеописанцой бляхе. ош отличался лишь очень Еезначи-
тельЕыми деталями (табл. XXI, 4). Так, шояса, разделя-
ющие этот обломок бляхи на зоЕы, более просты в исIIол-
неЕии и состоят из чередующихся желобков и прямых
валиков, отсутствует и нарядный жгутовидный валик.
Головка медведя на этой бляхе Еи}кЕей своей частью
вплотную шримыкает к отдедяющему зону валику.

Эти айдашипские бляки имеIот аналоIии. Так,
В. Н. Чернецов шубликует рисуЕок бляхи с овера Ча-
гыр 167, сю}кет изобраlкения которой близок айдашин-
скому. Она отличается от айдашлrнских более реалистич-
ной трактовкой голов ?]IивотIIыN, вертикальных рядов
(жемчужин)) на чагырской бляхе Ее три, а два (средЕяя зо-
rrа пуста), да и самих ((}Itемчу}I(ин> изображено Ее по шеоть
в ряду, а IIо четыре. Как известно, бляха, гrодобная ча-
гфской, была шайде}Iа недалеко от г. Перми 168. Почти
такие же детали сходства и различия с бляхами из Айда-
пrинской пещеры мо}кно отметить с изделиями, обнару-
жtешЕыми Т. Н. Троицкой в гrогребальншх памятIIиках на
р. Уеrти, датированных II-V tsв. II. э.169 То ]ке ltoнtllo ска-
вать и о бляхе с головами медведей, uаl',iдснrrой Л. А. Чин-
диной на Рёлкиrrском могильl{ике, ririторrлй датируется
YI-VIII вв.170 <ПeprllcкyloD б.тlяху В. ,\. ОбориII отIlосйт
к VI-VII BB.l?i

в. обломок аlлалогичrтой вшп]еописашным бляхи
(табл. XXItr, 6). Сохрашилась ее уIловая часть. На внут-
репней стороне имеются петельки для креплеция, па вшеш-
неЙ - головки медведя, лаIIы ше обозttачелrш.

9. Обломоrt поясной бдяrхи (табл. XXI, 5). В первоrrа-
\IалыIоi{ вIlдо излелис I4]\Ie,]Io Dl)яIIоуголыrую форму. Углы
закруIлены. Бляха разделеЕа }Ia четыре равЕые части
жгутовидными валиками. В кажtдой из частей вшлотrrуrо
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друг к другУ шомещеЕы (жемчуяtины)). Сохранилось в
каждом ряду шо три (жеN{чужиЕыD. С обратной сторо}lы из-
делия сделаЕы две IIетельки для креплеЕия бляхи.

Апалогичная бляха с п-ва Ямал ошубликована
В. I]. Черrrеrдовым. Очень похожая бляха из Тюковского
кургаЕа Йrдu"u В. И. Мошинской 1?2.

- -10. 
Обломок аЕалогичной бляхи был найден в Айда-

шинской пещере П. С. Проскуряковым (табл. ХХII, 4)173.

t1. Поясная бляха (табл. XXI, 2) прямоугольной
формьт, уIлы у Еее закруглены. Изделие с обоих краев

разделяется }Ia симметричные зоны, ts которых дважды
чередуются IIрямые валики, широкие желобки с рельефно
выдедеЕными точками и вышуклые Ееор}IамеЕтироваIJные
полоски. I-{еrrтральная часть бляхи заrrолнеЕа шестью
плотно расIIоложеЕIIыми (жемчужиЕаtrIи).

12. Прямоугольная бляха (табл. XXI, J), украшеЕЕая
с двух противоIIоложных краев шнуровидными валиками
и желобками. В центр,альцой части бляхи шомещеЕы изо-
бражения трех медвежьих голов, которы0 заключены
между лашами. Рельефrrо выделены уши животЕых, же-
лобками шодчеркЕуты когти. Как известно, В, Н. Черне-
щов IIривел довольно широкий круг аналогий бляхам
с изображениями медведей 17а, Наиболее близкие rrредме-
ты к рассматриваемой бляхе обнаружены в Усть-Полуе и
в Пермской области 1?5.

13. ПрямоугольЕая бляха (табл. XXI, 6). Один край
ее обломан. В бронзовую рамку влит олешь, изображенный
в статичной позе. Круш и брюхо обрамлены бусовидной
полоской. Пасть }ItивотшоIо и глаз очень велики. Также

утрированIIо увеличины рога живот}Iого, занимающие все
свободное пространство между ралtкой и сrrипой н{ивотIIо-
го. Ближайшая аЕалогия этому издеJIию 

- 
бляха из Ис-

тяцкого клада 176.

t4. Обломок прямоугольlrой бляхи (табл. XXI, 7)
с двойной жгутовидЕой рамкой. В углу бляхи tsидЕа чело-
веческая рука, держащая какой-то предмет. Понять смысл
изображения было бы невозмонtно, если бы не абсолютrrо
похожие бляхи из ХолмогорскоI0 клада, обrтаруrriенrrого
Н. В. Федоровой на нижней Оби *. IIa тсх бляхах реа-

* Благодарим Н. В. Федорову за любезно предоставлеЕfIую
возillожЕость овЕакомитьсrr с IIсопчOлIIIlоваl1IIылt1{ NlатерпаJIамп
Холлrогорского клада.

62

JIистичЕо изобратtеfi скачущий на лошади бородатый
всадник. Бляхй из Холмогорского клада, как и обломок
аЙдашиllской бляшки, скорее всего, тrоясЕые.

t5. Изображение, вероятно, совы (табд. ххII,_ 1).

Itрылья ,rrицi' разверЕуты и ошущены вЕиз. Личина, обыч-
,ri" ou таких dоя"аr, в данIIоМ случае отсутствует, Реа-
листично тrокаваtrы t{оIи птицы. Крылья и хвост украшены
жгутовидЕым и желобчатым орнамеЕтом. Если туловище
птицы выполЕеЕо вполне реалистично, то голова ее даЕа
как бы в развертке. особое вIlимаЕие мастер уделил rrо-

казу моIучего клюва и больших овальЕых глаз. Такую
сильно увеличеЕЕУю голову совы веЕчают такие же из-
лишне большие, Ео характерные для этого вида птиц хо-
холки, а ме}кду ними видIlа головка медведя.

Подобный сю}кет имеет очень глубокие корни, Птицы
с личинами известIlы в лесной части Зашадной Сибири еще
в эIIоху раЕIlего }fiелеза. 'fрадиция подобного изображе-
ния птиц сохраЕяется на протяжеЕии,всего I тыс. н, э.

Похожие'издеЪия широко известны в Зацадной Сибири и
Прикамье 1??, однако точной аналогии айдашинской ша-

ходке мы пе знаеNI.
t6. Бляха, изобранtающая двух сидящих rrтиц, рас-

поло}кеЕных в rrрофиль, клювами друг к другу
(табл. ХХII, 2). Суд" шо всеМу, мастер ваIIечатлел двух
IIерЕатых хищЕиков. }fiелобками выделеЕо оперение
крыльев и Iлава. Подчеркнуты могучие клювы птиц и
когтистые лапы. Над rоловами симметричЕо размещеЕы
окру}кЕости с рельефной точкой вЕутри, а Еад ними фи-
гуры, Еапоминающие хвостовое оtrереЕие рыбьт, вЕ_утри
трЬугольные желобки. Между этими, rrока трудFIообъяс-
нимыми изображениями7 располагается выпуклая окруж-

Еость. В верхней части бляхи имеется отверстие для креп-
леЕия. Аналогий этой бляхе мы Ее вIIаем, хотя изображе-
Еие хищных trтиц шодобrrым образом-довольно характер-
Еое явленио 1?8, fl корЕи его уходят в эIIоху ранЕего же-
леза 179.

t7. Круглая бляха (табл. ХХII, 3), в центре которой
I{аходятся модвежьи головы, ваключеЕЕые между лацами.
Реалистично выIIолЕенЕые морды }ItивотЕых обращешш
к цеЕтру бляхи. Мастер выделяет уши и глава животIIых,
а также когти IIа лапах. Композиция окоflтуривается че-

редующимися кольцами желобков и жгутовидЕых вали-
ков. С вIIутреЕIIей стороЕы Еа бляхе имеется скоба для
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крёfiления. Точных аналогий IIзделие fiе имеет, одЕако сю-
Йт шзображеЕия голоВ медведей, рас[олошtенных 1\,Iежду

лацами и заключеЕIIых В круге, встречается IIа эподето-
обравшых застежках. Правда, }кивотных Еа таких застеж-
Kai изображалось rre фи, а_большс. Имеются в виду об-

ломки блЪхи из Усть-fIолуя 1'о и эшолетообразrтой застеж-
ки из погребения rra Архиерейской Заимко в ToMcrtoM

Приобье 181.
't8. ГIтиЦевидтlаЯ фигурка (табл. ххII, В), отлитая

в фас. Судя шо рельефшо выtrлолIlенЕому клюву и голове,
изображепа хищцая цтица. Крылья у нее развернуты и
опущеЕы вuиз. Хвостовое опереЕие тоже расправлеЕо.,
Грirд" IIтицы выделеша рельефным валико1\{. С вrrутрtнней
стороЕы изделия шриделана скоба для крепJIения, tla ле-
вой крыле имеется шебольшое отверстие - дефект отлив-
ки. А-йдашинскоо ивделие отличается от опубликованных
шростотой и лаконизмом исIIолЕеrrия форм и отсутстtsием
гравировки на фигурке.' 19. Предметьi полого дитья (табл. ххII, 5, 9_I_1),
три издdлия целые и одно представлено облолtком, Это

рЁuоr"rr.rrrая фи"урка лошадЙ (табл. ххII, 5). Особое
вЕимаЕие }IacTep уделил отливке головы И гривы жи-
вотЕого. ,щовольrrо схематичная фигурка медведя
(табл. ххII, 9). Лапы звеРя, туловище и голова тракту-
ются весьма услов}Iо. Зверь изображен с раскрытой па-

стью. и оакойец, крайне схематично выполнонная фигур-
ка IIтицы (табл. Xxi1,77), явно хищной. ГIтица изображе-
на сидящей. Никакие детали Еа скульптурке мастером Ео
подчеркIIуты.

обломък фигурки (табл. ххII, -/0). Сохранилась го-
лова животноiо, Ео какого именно, сказать трулдно, trо-

сколькУ ивображеЕие сильЕо стилизоваIIо, объемное

дитье, как иввестЕо, встречается в пIатериадах апохи

раЕЕего желQза 182, IIо в большинстве случаеВ такие пред-

меты представлены Еавершиями в Rиде голов раздичных
животнirх. Полые литые фигурки встречаются аначитедь-
Ео реже.

бсобую поtrулярность оЕи приобретают в I тыс, Е, э,

и цтироко иввOстны как Еа__территории Зашадной Сиби-
пи 18з-. так и в Прикамье 18а.- 

2о: обломок кЪньковой шодвески (табл, ххII, 7),
уцелело лиrць Еавершие в виде треугольника, fiрис_оеди-

,arrrou одной из верfoиr, к шравильЕой окружности, К rтейп

U+

в свою очередь, крешятся гOловки коней,. вIJIIолненные
весьма реалистичЕо. Одна из головок Ее сохравилась.

Коньковые цодвески широко дредставлены в Башки-
рии и Прикамье 195, хотя точных аналогий айдашинскому
изделию нет и TaIt[. Недавно еще одна коньковая цодвеска
была обтlаружона в Южной Барабе в могильнике Чу-
лылt-2 180. Коньковые ].trумящие подвески встречаIотся в
веществеIIшых комшлексах VIII-Х вв.

2t. БропзовLIе круглые бляхи с отвOрстиеDI в цеIIтре
(табл. XXIII). Изделия украшены op}IaMeEToM в вIдде коц-
цеЕтрических trроточенных кругов. Поразительна гео-
метрическая точность, с которой намечепы эти окруж-
IIости. У t0 пред]\{етов из t5, rтайденных в пещере, до-
IIоJIнительно обработатr край, которому придаЕа волIIо-
образпая форма.

АIrалогичные бляхи бы.llи обпару}кешы А. В. Адриано-
выл{ в TonrcrroM могильuике и опублиrtоватrы М. II. Itолrа-

ровой 187. Эти излелия от]Iосятся Ito второй половиIIе
I тыс. rr. а.

I] АйдашиIтской пешдере встретилхстэ еще одlта бляха,
в ocIloBHoM похожая IIа вLIшеописаншые, IIо сделаIJIIая и3
железа (табл. XXIV, 4).

22. Щве шодвеiки, ивготовленЕые, очевидно, ив облом-
ков бронзовых цредL{етов (табл. XXIV, 1, 2). С описанFIы-
ми выIIIе бронзовыми круIлымй бляхами изделия ати сбли-
}Itают гравированные правиль}Iые окружIIости и извили-
стые дугообравrrые линии.

К I тыс. н. э., несомше}Iно, отIIосится так}ке серия Hte-
лезных и костяных накоЕечников стрел, характеристиItа
которым будет дана в сtrециальном разделе, шосвященном
аЕализу этого самого мЕогочислеЕIIоIо в пещере типа из-
делий. Особый равговор о ЕаI(оЕечниках стрел (кроме нео-
литическоIо кремневоIо и бронзовых кулайских, при-
надлежность которых не вызывает сомнOЕ}Iй) обусловлетr
серьезными затруднеЕиями в определении их культурнои
принадле}кности.

Предметы вооружения из шещеры, отЕосящиеся
к I тыс. Е. э., представлены не только uаконечниками
стрел. Найдены три лtелезных кишжада (табл. ХХV,
J*J) и два втульчатых IIакоЕечника копья (табл. ХХV,
4, 5). Кинжалы овальные в сечении, с узким черешком для
рукоятки. У двух кинжалов лезвия с IIрямыми краяN[и.
Лезвие третьего кицжала (табл. XXIV, 2) треуr,ольrrой
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йопмы. В верхней qастй tIерешка соNраниJlась заклепка,

ý;Ё;;;й;;ъь*uру*.r, п._с. проскуряковым. дналогии
;;- ,,й;;естны. 

t'Кrrrжu,,, 
шохожий на айдашинские

i;;ъ.". xxlv, 1, 3\, найден в ToMcKolr }Iогидьнике на

borru-o, лtысу lss. Могилы с труIIосожжением и железнш,l\I

соIIроводительным иЕIвентарем этого rrамятника М, Н, Ко-
п,{аооRа предположительЕо датирует второй шоловиrrой

i11;;."" .,-;. Тr rйло тIIчЕIые киiтlкалы представлепы бол ь-

Ьоt-"ру""ой в Елыкаевско}{ кладе 190, Айдашинские IJa-

конечники копии обrr"оt формы (табл, xXIv, *4, 5),

У них узкое перо с аакруIленным основаниелL Втулка

;";;;;"й;ur. Сооr,,о-еЕие размеров trера и втулки t : 1,

Щлина накоIJечFIиков 23 и 2|,7 см, Ближайшая аналоIия

uйдu-rrоa*им наконечпикам - изделия из датированIlоIrо

веществеЕ}IоIо ко[Iшлекса Томского могильтJика на Боль-

tпolt плысу 101.

. IlAItoIIElttrIl,IKI{ стрпл

ОсповУ ко.плекl(иИ IJаходоК ив Айдашппской шещер1,I

составлrIют.костяные и }Itелезнше паконеч}Iики стрел, YcTtr-

;;;;;" BpeпlerTlrf ro принадле}Iiшос,ть костяI{]rIХ IIДКоЕеаIЕикоR

стрел - дело Becb}Ia сло;{iflое, Материал оцределил KOII-

сервативl,iость тсхIIики изготовления, Ifаконечrrики из

кости, IIреiIiде всеIо череUIковые, ШоЯВilЛИСIr ITa террито-

р", ЗпуЁопья и Сибири в эпоху }Iеолита и существоваJrи

впJIоть ло этIlографиirесrtого времеци, IIIирокое распро-

страlIеЕие косrяrчu,i lтакопечников стрел во lзре}rеIIи и

простраIlстве, а TaItilie устойчивостт, форi| осJIолtняlот

определеuие культур[tой и хроrIолотической приrlадле;tt-

lrости даIlшого археолоIическоIо 1чIатериала,

В шоследтrие Iоды интерес к истории ору}кия и Boelr-

IIого дела древIrих обществ заметно вырос, ч 
,]j-y 

:::*:
тельствует появле,,ие аналитиаIеских моIIоIра|рии и oTal,erl

;;^";;;;, шроблематике 192. В специальной литературе,

u-.u*rr*a в 
-обобщаrощих 

работах, ттосвященных историп

, 
"y"uryp" 

племен отдельЕых региоIюв, IIаряду с вь]явле_

]rI[eM исторических шроцессов разрабатывается типоJIоIи-

ческий апализ пакоirечников стрел, Сложилась сис:l]е-

мя тпаtrации пl]изнаков в классификациошной cxe]lle,

ЙЙБ;;;-ЪбЬi*"п".u классификац,ия, Одrrако едиr{-

ства как в структуре тиIIолоIии, так и R опредеJIе]Iи}I

ведущих шризItаков пока IleT,
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Костяrrые IIако}tечники стрел редко заслуiriиRади внII-

п{аIIия исследователей. ОтсуЬствЙе сшеl,\иадыrых работ
шо анализу костяпых накоIIечIIиков особелrгrо Западrлой

Сибири, Iде оIIи иввестны в IIамятI,IIлках pall]teIo iItеJIез-

rno.o Ъека в болrьшом количестве, затрулняет исслед1']]irIIи'

айдаrrtшнской серши.
Следует так}не отметить еще два, IIa IIаш взIляд, Ba?li_

llыx IIоло}кепия IIри аIIализе I{остяIIых наI{оIIеч}Iиков,

Во-первьтх, необходимо утIитывать характер IIамятllика,
в котЬром они тIайдеrлы. На ,ltертвенIIиках и св,IтI4лищах

могут встречаться паконечIIики, котор,ыL{и в повселнев-

ной жизrти не поJIьзовались. Не искдю,IеFIо, aITo таrtие

rl:rконетIниКи дeдlJrисIэ СIIеЦ,ИаДьно для (духов) и <бо-

}ItecTB)), а поэтоNIу вовr,Iо}цны изNIеIIения, есJIи IIе фор,rrы,

то их раз} е]]ов 11 IIропорщий, О TolT, что какая-то часть

IIакоIIечников IIреднашерепно изI,OтовJIялась дJJ,I IIрино-

шепий, свидетельствуют материалы._шескоJIьких ?KepTBeII-

ников и так ,ruruluon"*ur* ккладово. Щругой факт, который

заслу}кивает внимание,-сидьIlо увеличенные размеры, FIа-

конеч]Iиков с irtертвеI]Еых l1ест в отличие от trайденных в

Oi"rouurх и гrогfrеба.тльных коллплексах, К со?{iаленtrIю,

этлrографи.rеских шсследоваItийr о iTtepTBel]1I];tx местах сов-

peMeH}Iыx IIародоR Сибrлри мало, rrоэтоL{у шодтвердить

йли объяснить подобное явлсIlие R цастоящее вре}Iя не-

;;;;;*;". ,Ц,умается все i*e, что эта характерIIая особен-

ность ЕаItонечников стрел выраЕiеЕа и в }Iаходках на

}Itертвенных IIамятFIIIках совреLfенндiх тае}NIIых народов,

в. м. Кулемзин в личной беседе заI\IетиJI, TITo на м}Iогих

;,ttертвенriиках и святилищах хантов orr обратил вIlим1llе
IIа паличие (IIеЕормаJIьпо> больших Iitlконечников стрел^,

Во*вторых, как y}Ite отмсчалось, среди }Iатериалов Айда,

-инской пещеры имеIотся изделия юн{ного? стeпFlого,

круга культур и ceвepliolo, таеяiного, И если в сюжетах
прЬизведе"ий исrtусства эту Iраницу Mo?ItIIo отЕоситедьно

точно установить, то IIримеIIительi{о к наконечникам
стрел, преимуществеIIно костяныN{, это сделать cJIo}ItHo,

а чаще и IIевоз},Iон{но, поскольцу с_уществует N{IIого общих

типов и перо.tодных форм. Особенrrсl, если учестL, 
,q19

IIамятникtr{ пахолятсrI в ко}IтаItтной зоrrе степей и тайr,и,

Iде шроцессы взаимодействия были более активными,

*ВыражаемблагодарrrостьI}.ý{.КулемвпнУЗаокаl]а}lЕ}rк)
помощь и любеано продоставлеЕЕше сведеЕия,
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С учетом I1зJIо}ti€нных поло}l{ений анализ костяIlых

накоЕочников стреJI из АйлашиIlской пещеры и oцредсJIе-
ЕIIе типолоIIIческих катеIорий дается на амширическом

уровне исследования. с учето}I накоIIленного опыта в со-
ветской археологии по исследованиIо древнего оl]у}I{ия

trредлагаем следующую структуру типолоIической схемы
и ведущие trризнаки: грушпа - способ Еасада; отлел *
форма пера, тиII 

- 
сечеIIие.- -Группа 

черешковых накоЕечников стрел. Представлеrtа
шаибольшим количеством накоЕечников, отличается мно-
гообравием не только формl но и деталеЙ, которые не
Dсегда учитывают при классификации (нашример, оформ;lе-
пие осfрия наконgчника, trереход от IIера к черешку и
т. д.). fIри анализе айдаlшинской серии черсшковых lla-
ко}IечЕиков определенно устаIIаRливаIотся три боlrьшие
шодгрупшы шо оформлению черешка и перOхода шера It

xreмy: первая - 
череrшок выра}кеII шоотепеЕным су}Iiением

от IIера; вторая - 
черешок четко отделеЕ от пера, а бо-

ковые грани образуrот два опущенных шипа; третья -
грани образуют три опущенных шиша.- П о 0Ъру ппа наhоILечнuнов б ез цt,u,по в,

оm,Oел А - лtlсmовuOные.
Тип. I. ТрехграЕные }IакоЕечЕики

с т р е л - 49 эriз. (табл. XXVI, табл. ххvII, табл,
NхVIII, 1-4), РазЙеры от 4 до 17 см. Некоторые эк-
земпляры этого тиIIа имеIот слабо выраженный черепrок,
Ббльшая часть характеризуется длиЕIlым узким trером,

у четырех наконечников на плоскости черешка сделаII

рfIд косых поперечных насечек, видимо, дJIя прочтJости

скрепления стрелы с древком (табл. xxvl, В; табл, ххvII,
7_9).- 

Тип II. НаконечЕики стрел с ромби-
ч е с ким с еч е Еие м п е р а-2В экз. (табл, XXVIII,
5-20; табл. XXIX, 1-12). Размеры от 3,В до 1В,3 см,
Среди накоЕечников этого типа вариаЕты оформления
шера разнообразнее. Это удлиненные увкие, с широким
основашием боковых граней и сужением под острым уг-
JIом; дугообравно оужающиеся_ боковые грачи, заовалеш-

Еоо острие или срезанное от боковьтх граней под тупым

углом. Плоскость черешка одного накошечllика с наревка-

лlп (табл. XXVIII, "Z8).
Тип III. МшогограЕн.ые в сечении

накоЕечЕики стрiл-24 экв. (табл, XXIX,
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13-20; табл. ХХХ). По Boeii видимости, отот тип uако-
lIсrIIIиков свrIзаtI с црOлыдущим, так как }Iшo1,ol,paIIшOcTb
созлается ва счет IIродоль}IоIо срева IIо граIIял{ на двух
ll1ироких IIJIоскоотях. Срез ца одной пJIоскости IIозво-
JlrIeT видеть какую-то свявь с IIакошеIIникаl\Iи Rторого
тиша. Многограrrные Еаконечники ]JапоминаIOт лвухлс)-
пастIlые, uоскольку у них офорплляtIотся две острые бо-
Itовые граЕи, олIIако острие накоЕечника остается ромблr-
.rескилr. У 5 экз. одшим продольпым среsом rтридаЕа }I}Io-

гограЕность пору и уrтлощен черешок (табл. XXIX, 7J;
табл. ХХХ, 6-9). У одного наконечника вся поtsерх-
}IocTb срева IIокрыта IIошеречЕыми ЕасечкаI{и.

Тип IV. trетырехугольЕIп_е и ш()lIче-
тырехугоJIьные в сечении накOЕечЕи-
к и с т р е л-4 экз. (табл. XXXI, 1-4). У двух Еако-
ЕечIrиков узкое удлинеЕное перо, у третьеIо _ широкое
в основании, у четвертого _ короткое шеро, а точЕее,.
Еа костяIlом отерженьке сделаЕо срезами с четырех стороЕ
острие. Черешок ушлощеЕ, что то}ке отличает четвертый
Еаконечник от остальЕых.

ОпъOел Б - нопьевuOньъе нанонечIduнu uпрел. Главrлая
особенность этой rруппы ЕаконечЕиков состоит в том,
TITo между пором и участком прикрепле}Iия к древку у
них сохраЕяется относительно короткий или длинный
черешок. Чаще паконечники этой группы вссIIрипи}{аIот-
ся как заостре}lIтые оревами круглые стер;liни.

Тиrr I. ТрехграIIные в сечеIIии IIа-
ItоЕечIIики стрсJI (табл. XXXI, 5-18; табл.
ХХХII - XXXIV, 7, 2, 10; табл. ХХХY, 1-В;
табл. XXXVI, 19; табл. ХХХУII, 14,15). На одно}r I,Iз

пих три плоскости пера орнаментированы лопrаной ли-
ттией, образующей зигзаг, Iia другом - две IIлоскости
(табл. ХХХII, ?, 19).

Тип II. Роьrбические в сечеЕии tIa-
к о нsчпи ки стр ел (табл. XXXIV, 3, 7, В, 11-15;
табл. ХХХY, 9; табл. ХХХVI, 1-1В, 20; табл. ХХХVII,
1-5, 12, 7.?). IJаконечшики этого тиIIа отличаются раз-
rrообразием формы пера. Orro иNIеет теЕденцию к сунtеIIиlо
основаЕия и уменьпIению длины.

Доа тIакопечпика имеIот шодтреуl.о.lrьIiIые R сече}Iии
череп]Itи, т. е. грань па широкой плоскости rrера шродол-
?+(ается на черешке (табл. XXXVI, 10, 11), Особый инте-
рес представляют три накоЕечника с расщешленЕым че-
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решкоýI (табл. xxxvlI, 12-14), Припrlиrr расщепJIенIля,
видимо, заиА{ствоваII от }lаконечIIиков с расщеIIлепшыь{
насадом, которые широко расшространяются I]a терри-

,"рr, iЪrr,"";r'Сибирлr-в *ой1е Г 
"ыс, до lt, э,193

'Дurrроuurь }IакоЕIечники этого типа c,шolrrrro, _ llBa
аIIалоIиIIнЫе иL{, rrалiденrlые в IIoaIBeпHo}I слое Одиш-

цовскоIо шогильника, Ее реrrlают воIIроса,194, В данпом
случае мы расIIоJ[агаеп{ только косвеIlными данfIшN{и, в

част}Iости техникой расщепления }Iасада,

Тиi.l III. L,[яtlгогранIIые R сечешии на-
копечIIики стрел lтабл. XXXIV, 4, 6, 9, 10;

табл. хххV, -/0)- 
- 
МпогоIранность образуется точI-Iо

,u", "u" 
, у "ur*оri"чников 

тЙпа iII отдела А,
Тиш IV. овальные в сечеIIии Il ,tIto-

},l, е tI II и к и (табл. ххХVII, 6-11),
]I оOаруппа l7апоlLечlLu,нов с 0ву лол

0 п у u, е t,L tLbL ]1, LL в LLu з lILuп а лLu, Форшла пера._у

этих наконечников в основном одиЕакова. Варианты ха-

tэактерны лишь для ширины ос}IоваIlия, оформлсния

Ь"rр"О \| JIи77ии бtlковых rраней, Несмотря на это, выде-

.цять отлелы N{ы Ее считаем пеобходимышл,
Тип. I. ТрaуIолIlные в сеаIеlIши нако-

нечниItи стреJI (табlr. xXxvIII, Xxxlx, xL),
У 50 пакоЕечIlиков вдоль широкой шлоскости пера име-

ется трань, от которой сдеrru.r-"рез Ila челрешок, образую-

щий пirоский насад. Среди этой гру,ппьт б накоrrечников с

орнамOнтIIроваIIныN{ 116роо, (табл,_ XL, 1-5), ЁIаконечrrи-
ки с opItaL{eIIToNI, Iloxoжlli\l tla айдашинскrтй узор,р _п_ч
ледIlие гOды обнаруrrtены IIа памятниках кулаискоIо
тиIIа.

Тип II. Роптбические в сече}Iии }IaKo-
ЕечIIики стрел (табл. xLI, XLII, XLIII), Нако-
нечниItи иNIеIOт четыро плоскости7 Itоторые образуют
граIIи по цеIrтрадьной оси пера. От граней сделаны сревы

,rЪ 
"ере-кУ. 

У четшрех I,Iакопечников }Ia rrлоскости череш-

ка сдеJItlны косые lIасечки. Щве плоскости одIIоIо IIaKo-

]tечЕика ор}IаNIеIIтIIроваIlы канелдяраши вдоль гранеи,

Перо ещо liuy,, экзелппJIr{роВ украшено резIrьiNIи JIиIIи,Iми:

ts од]lоNt сJIучае это две IIошеречIIые пара'ллельrrые .борозд-
ки, в друтоN,I - такие бороздки обiэазуrот 9р"*_ч,у,1*,
IIротивоIIоло;ttный острию наконечника (таOJL /\L],1 ё,1

табл. хLIII, 17). Три наконечника отлиtIаются от осIIов-

ной rруппы этоIо тиIIа не только тем, что плоскость на-
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сада у Еих сделана не от продольной трани, а на коротком
Itруглом в сечении черешке? но и широким массивIlым це-

рЬм (табл. XLII, 1,2,7),
Девять накOЕечFIиков, видил,lо, Moifiцo отнести к ва-

pru"ry типа II (табл. ХLIII, 21-29), Их характерн_ая
ьсобеriносrь - расщепленrrый вдоль шо отношению к бо-
ItoBш}I граням черешок. Четыре экземшляра по р.азмера}I,

форме и технике изготовлеЕия являются тиIIиIIнш},Iи IуII-
]:IСКИМи Еако}Iечниками, I(оторые широк0 известны в па-
мятниках этой культуры в Ьабайкiлье и Монголии 195,

Оши rrроникают и 
" "uuйоura 

райогrы Восточной Сибири 196,

Широко шредставдеЕI этот тип и в IIамятниках тесинското

Йаiа (tI-iI'BB. до н. э.) в минусиЕских стешях 197,

Тшш III. овальные в сечеЕии I1aKo-
]I 0tIники стIJел-6 экз. (табл. XLIV, 1-6),
I{а черошке одпого накопечника I,IмеIотся }Iасечки,

Тип IY. NIirогограIII{ые в сечении IItl-
It о ]I eaI II и ки с т р е ;r-(табл. XLIY, 7-1В;табл, XLV,
1-16; табл. xLvI, 1-12). I-Iазвание мIIогоIрапные lr

данноL,l сJIучас усJIовное, так как среди }IакоЕечIIиков
встречаютСя IIяти-, шестиIрапные, в то }ке время на не_-

которых четь]ре граFIи четко выра}]tеЕы ша однои широкош

пJIоскости? а другая имеет оI]альную lloвepx}locTb, На-

коllеtIIIики этоIо типа отличаIотся разrrообразиеiчr оформле-

ция черешка. Так, у IIакотIечника, rrайддешrrоIо П, С, ,Про-

скуряковым, верхIIяя IIодовиIIа TIepeшIKa Р!Вца1, к])угла,I
в сечении, а IIиж{шяя-коп}lчоская (табл. XLY, 9), Jtrще ша

двух, тонtе из сбороll п. с. Проскурякова, плоские че-

решки заостреIIы книзу. Три rrаконечцика иц,lеIот круглыи

ItсечеIIиИIIерешок'ТоЛькоIIи}I{IIЯЯ.ЧасТЬегоУплоЩеIIа
срезами (таб;i. xLIv, 9, 10; табл. XLV, в). В одIIом слу-
чае онц сделаны вдоль цо от}IопIепиrо к боковым Iраням,
у одного из трех указацпых черешок в середине расширеII,
В трех случаirх на черешках сделаЕы IIaceTIKи, Среди ато-

I]o типа выделяются наконечники с длинIIш}Iи IJJипдм}I

(табл. XLVI, В, 11, 12).
ПоOарупrLу наноllечтLuпов с пl,ре}l,я

Lll, lL fL а лL ll, классифицировать проще. Количество шипов

гrредоrrределило в oc}IoBIIoM сечение шера. aITo }ке касается
r[ормы, то оца шо-uре}ItнеМу треуголЬная, хотЯ ОТЩOЛЬ}i]lI-

ми деталями IIаконечники отлцчаются.
Тиu I. Тр"угольЕше в сечеrrии IIако-

II е чп и к и с т р е л (табл, XLYI: 13-24; табл, XLVIT,
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I,

табл. XLVIII, -r-5, 7). Ширина пера и оформлепие qё,

решка у втоIо тица шаконечников варьируют, Большие

накоЕеч}Iики чаще имеют узкое trеро, шричем.о}Iо длин-
пее черешка. Семь накоЕечЕиков имеют д""""1Yл::р-,-1:х,
у шесй orr круглый в сечении, у одного -jry:-,j-lTj:T,
ТоЛI'коВни}кпеичасТисДеЛаЕсреВ'УплощаюпIиипасаД.
У ббльrцей }Iie Ilасти накоЕечникоR срез сделаЕ вдоль всеи

/{JIишIJ черешl(а. У пяти IIa]toIIeaIHиIt()B че,ре]IIок рRсще,цлеII
(табll. XLVIlt, 1-5).' Тrrп 1I. Мпогоr,ра]tlIIJс ]{ако]IсlIl{ики

" 
, р * о (табл. xLvIII, 6), Щлина 7 см, Ишtеет IIодтре-

угольное сечетIие, по широкие шлоскости состоят из ДВУх

irukr". образующих незначительную грань ilод уIлом
ЪрrблизrrБлоrrо 160". Черешок расщеплен,

Восемьдеоят пакоЕеч}Iиков стрел ив Айлашинской

псшео1,I пOсдставлепlл фрагмеJrтар]то: 54 обломка шера

G;"-xLvtTI, В-26; табл. L) и 26 обломков черешков
(табл. xLIx), которые невозмо;l{но отнести к какому-то

ошределенrIому тиtrу. Только.4 экз, _вытлядят 
в виде це-

лого или trочти щелого пера (по крайшей мере, все oc}IoB-

IIше привIIаки, взятые цами за основу типологии, они

иопеюri и вклIочены в соответсТвующую ]Iодтрупtrу и тиII.

Что же касается черешков, то, IIо-видимоп{у, часть из

них принадле}Itит накоЕечIIикаNI, yнie оtrисанным I1ами,

хотя в rrроцессе работ собранная коллекщия шодверг-

лась реставрации. Три наконечЕика представлены заго-

"оu*uiи 
(табл. ХХХYII, 10-1В),

группа накоЕечЕиков с приспособлением длл Еасада

на .rъре или бесчерешковые. Осповную часть коллекции
костяЕых накоЕечников стрел из Дйдашинской IIещеры

сосТаВляюТI{акошеЧникисрасrцешлеТIныN{насаДоМ'или
важимIlые, rrо ,"рr""опо,,й с, в, Киселева 198, Все

оrr, о обiцЪм ,rre,oi одЕу ивоJIист]tую фор,у, xoT,I отмече-

t{ы и вариации: у одIII,Iх шакоlIечIlиков боliсtс расширеша
головка и ваостр0IIа Еи}IilIяя llacTb, У Других наоборот.

Все эти изL{еIIеIIия' одilако, I] таких пределах, что оо-

щая форма Еаконечников IIочтII Tre trtепяется, Поэтопtу

l,л, вuiдdrrос' оптOел uволuсmн,ьLrc ruаltонечнllкlз с расu4еп-
лeHlLbL]|b tt oca1oll,.

Насад оформля;rся сJIедующим обрirзом: после изго-

товлеIIия форЙы накошечIIика изделие поворачивалилв

профиль и делали rrродольный разрев или trроilил, он
мог достигать трети ддины орудия? реже больше подо-
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виIIьт, а инотда лоходить до поJIовиIIш паконечIlиrtа. На
некоторых зltзsмшлярах чстко фшксир5,отся, что пср]t()-

Еачально в конечной точке расщеrrа шредваритель}Iо прос-
верливалось отtsерстие, очевидI{о, лля тоlо, чтоб1,1 ПРе-

дохрашить IIакоЕечI]ик от расI{аJIывания по линии ]]ас-
тцешлеЕия. Раздвоеrrтrые концы затем равдвигались, й
IIижняя часть их заостря.тIась, Они, rrо-види},Iомуl вш-
полшя.rIи фуrrкrцию шипов. Заостренrтое древко стрелы
вставлялось R расщеrr и закреплялось как?Ii\{-либо лrа-

териало}т.
Тип I. Роптбl,т,tескйе в сечении Еако-

]Iечшики (табл. LI-L\rI, 1-9).Среди дацного
тигIа нако]лечIIлIков по оформлению конщоts расщеrтленЕо-
Io Еасада выделены серии. BoзMo}KIlo, по этому IIризЕаку
будут ошределяться и вариаЕты. I]a 50 экз. расщеrrленные
конщы заостреLtы равIIоL{орIIшr\{ СJrЖеIIИеп{, а их вЕутрен-
няя плоскость дополЕителЪlто обрабатывалflсL, У 30,на-
кошечfiиItов тIи}кЕяя часть расщепов заостреша с вIIут-

реннеЙ cTopoпLI сревопI шол туIIьтп{ углоNL И наконец,

у 4 экз. окоIIIIание оформлешо срезо}{ под тугIы1\{ углом с
внешней стороIIьт. Из-за гrлохой сохраIIности часть IIaKo-
ЕечникоВ ]Ie подлежИт определСIIию С этой точки врения,

отмстипr так}ке, что I] этот тиц мш RклIочаем наконеч-
fiики не то.тrько строIо ропtбиTеското сечения, по lтодром-
бические и овальпrле. Пос.тrедних rrайлсно 2 экз. Их оваль-
ное R сочеIlии перо образова,IIось, очевидIIо, IIе предlIа-
Mepe}iшo, а в результате ]IекачестI]еIIно выбраrтттого ма-
териала.

Тип lI. ТреугоJIьIIые в сечени и пако-
rI е ч Е и It и (таб.тr. LYI, _10). Один наконеч}tик и},Iеет

вБIтяЕутуIо острую головку, другоЙ - расширяющуюся
в средней частй, к то}Iу же в сечении olr шодтреугольной

формы, а расщепление достиГает по.цоRИIIТ,I ДЛИIIIП НаКО-

нечЕика.
Тип III. MHoIoTpaII}IIJ0 в,сечении rrа-

конечшиКи (табл. LyI, 11, 12). Общуlо Iруппу в

DTo}r тиIIе составляют четырех- и восьl\{итранtlыс в се-
.rений }IаконечниКи. ГранШ образованы тrродольными ср0-
зами пО одной или двуМ fIлоскостям. В одrlопt случае при
этом образуется трапециевидное сечеFIие, в друго[t-R ре-
зультате дошолнительноIо оформления - восьпrиуIольЕое," 

описаrlrrые наконечшики отдела и elo типы в сибир-
ской археодогии достаточIlо хорошо извест]Iы и имеIот
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точные аналоIии 1] пал{ятниках тагарской культуры 1\[и-

нусиЕIских степей и ачипско-мариинской лесостепи, ГIри-
челI в памятIIиках лесостепной таrарской культуры они

встречаются ре}ке. Подобные наконечникIд rrриходятся па

тесйrrский этаfI тагарской культуры _ II-I вв, до
н. э.199 Распространение наконечников с расщспленныýt Еа-

садом Ее тодько огра}Iичено во вре}Iени, но и в простран-

стве. они известны кроп{е тагарской культуры в гунII-

ских паN{ятниках Забайтtалья 200. В сибирской археологии

сложилось 1\{нение, что эти накоIIечники в минус}Iнские

стеIIи l]роЕикаIот с востока, где прин]{иш примеЕеIIия

расщеплеЕЕоIо ЕаOада уходиТ корняý[и IJ }Iеолит и броп-

зовый век." - - 
б йо, n ru aaorL ечrLuнl () с tп р е!! е 0 льrt о й ф о р лt,о il nep cr" I,Iасад

образоваlт вырезом в осrтовЪli,иtrI накоIIеIIIIика по его фор-
,rе] И"о"до насад пI.шогостуценчатый. В зависимости от

формьт сечеlIия мон{Uо выделить два типа накоIIечIIико]],
" -I. 

Тип ролlбических R сечсIIии шако-
1{ е ч 1{ и к о в (табл. LVI, 7J, 14), Щванакоl{ечtlика иплеIот

вырез в форме равнобедренFIоIо треуIольника, ]Jерчrи]]1

коiорого продол}кается узким rrазом вдоль граIIеи па

шлоскости накопечцика, у третьего вырез в виде узкого
треутоJIьника, ос}Iование которого в 2 раза MerтbIIIe высо-

ты. На этом ЕакоIIечнике плоскости у гоJIовки срезапы так,
TITo он в сечении приобретает }IIrоIограншуrо форму, У всех

накошечЕиItов шипы заострец,ы срсзом, сдеJIа,lIl]шл{ пол

т}пым угло]\I с Br-temrreit сторо,lIы,- 
II. Тип трашоциевидIIых в ce11 0]Iии

Еа к о ]Iе1IIIик о в (табл, LyI, 15, 16), 0собегIность
еТогоТипаIIакоЕечIIикоВзакЛlочаеТсЯВТо]r['чТоIIродIоJIЬ-
IIая грань, оформляtощаяr ромбическое сечоIIие тоJIовки,

раздваивается и rтереходит на шипы, окончаr,Iия шослед-

}Iих заостРены В одноМ случае срезаN{И с внешrlей и вну-

тренней ёrороrrоr, в другом - только с внутрепtrей,
- К оrrисываеплой группе }Iаконечников сдедчет от}Iести

еще Еесколько экве^{пJIяров, найленшых в Айдашинской
пещере. Особенность этих накоЕечIIиков в том, TITo их
,ruсад оформлен с помощьIо уплощаIощих срезов Еа пере,

Форма r-rаконечпика шзменяется в зависимости от характе-

рu'Бa"оuu"r". В связи с п{алочисленFIостьIо подобньтх

наконечников отделы IIе выделяем, Лишь в rруппе бес-

черешковЫх накоJIеЧникоВ рассматриваем их как шод-

групIIу.
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Тиrr Т. Тр.угольIлые в сеtIеfiии па-
liоIIечIIII}{и 0трол-3 эrtз. (табл. LVII, 9-11),
/{ва rraKtlrreчrIиKa и[леIо:l, улJIиll0rtIIо-треуl,оJlьllуrtl фоl-rпrу.
ос"оваrие у них прямое. Срезолr от грани, образовантIой
двYNIя IIлоскостяNIи, выра}кен IIасал.'Iiретий наконечник
lIёС,Ко,П}rКо rrеобы.rноii фоlrмт,l . It даrтtтол,tу тIIпч оII отно-
ситсrt JII,II1Ib lt0 ,гиll у cellcltиrl. Сrlоеобllазис 1IilконеrIIт}IItа

закJIIочается в l]оN,I, aITo одliа ето граtIь образует rtopoTKlIй
шип, от KoTopolo пачи}Iается IJасад, заостренный книзу,

Тиrr II. Ромбические в сечетIии Еако-
]I е ч II и к и (табл. LYII - 7,в). Наконечники этого тиIIа
иN{еют и]]олист}Iую форллу, которая отчасти обусловлена
округJIыN{ иди приостреннып{ осшованием. Насад с двух
сl,орон уп.rIощеi{ срезами.

Тип iII. HaKo]IeЧIIlilKlI с прямоУ]_'оЛIr-
Irы}I сетIеlтием TIepa (табл. LVII, /4-16).

ТишIV. [IакоltетIтIики сl]реJI с круглr,lпI
лIJIи oBiIJIIl]Iljt]tI сече]Iиеht (,r,абл. LvI, -zB, 'l 9;

табл.LVII, 12, 13). }Зьlделяlоr:ся дтJа RариаIIта rro офорш-
леIIиIо шасада,

Групгlа втульчатых наконечниItов I,Iз Айдашинскоflл
пешIеры. оmOел пулевtlOныr н,ан0l!ечrlu,н06 тrредставлеЕ
одниА[ типом - орудияý{и, круглыми в сечении (табл,
LvII, 1-3).Это выточенные ив кости наконечники,
от основаНия онИ постепе}IнО сужаIотся, образуя длин_
IIyIo острую годовку. Подобные наконечники получили в

литературе название пулевидных.
бmOеi н,аноitечнuнOв с lпреуеольноii форлlоrt,пера лр€д-

ставлеЕ одним Tllпob{. Форма шера треуIольная (табл.LVII,
5, 6). ВыделеЕы короТкие, оrrуIIденныо кпизУ шIипы. Неспrот-

ря на ряд обшдих'признаков, наконечники от,пича]отся вели-
чиной втулок, что IIозволило llal\t выделить два вариаIIта,
Вариант I - втулка круглой в сечеЕии форпrы, короткая,
начинается IIа уровне пIиIIов. Можно эlt]от }Iаконечник
отнести к наконечникаNt со скрытой втулкой (табл, LvII,
6), Вариант II - втулка накоцечЕIика выступаIощая
(табл. LViI, 5).

К втульчатым }Iако}Iеqника}I лfожно отЕести еще один
(табл. LvII, 4). Он близок к описанЕы]\{ трехIранныlчI на-
копечникаМ, но отличаgтся вырезанЕыми углублеrтиями
ша плоскостях шера. Они формируют внешFIюю сторону
втулки, а fiлоскость преОбразуIот в лоIIасть. fIри этом у
острия сохраЕяется трехIранное сечение. Края лопастей

у основания BTyлItlI вакруглены.
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}Itелевпые пакоIIечники стрел. Их в Дйдашинской пе-

lrlcne rтайдено llcмIlo]-o (49 скз,), но они отличаются раз-
йбброr"опт фоlrпr. Лрltнцишьт к,пассификации ]tаltонсч}Iи-

Itolj, сдеJIа],.lltIJх ,13 }I(сJIеза, KaIt BrIpOaIc]lI и их датировка,
purpoOoro,ru, дооопuriо хоро]ло, 11ричелл в отJIичие от брон-

зовых и костяIlых iJa основу аЕалива исследователи берут

]Ie только IIx вIIешние trри3}rаки, но и фуllкlциопальЕое
IIазначеflI,ie. Пtсходя из слонtивп]ейся систелrы, }tLT, в],Iделяем

среди айдаrтrиrrсних HteJIeзII],Iх пакOlтечников стреJI три

гр}пшьтi,l,pcxJIoшacl]H],Ie, /{вухлоtrIасll,,llыс и броlrебойtrr,rе,

liослодrlие Il aз]]:l [ILI по фуlтIl rlrrotiаль}tолlу 1I ilзпaaleI]11I(), IIо

это ,lle шротлI]JOречит общелrу ]IриlIциuу выIIолOпи,I грушпы,

так ]ttlIt ]Iа:]]tачсllI!() ошредеJJиJIо соот]]с,l,ствующуr0 форплу

ШеРа' 
,0(] crtLl)eл, Т rt rr I,Г руппа rпIJеrлоп,асlпl LbLr LL,aп()I LечlLuи

Д u у"r r, я р ycrrыe. Характсl,rtая особеrrlrо,"u,зryлt,лт'-

Еиков зтого тиIlа -_ паличие в средней аIасти лопасти

ycTyIla, т. е. переход от широкой лопасти наконечшика

n бЬо"u узкомУ острию, шричеý,I угоJI этого устуша равли-
четr. Малочислеrпнооть изделий этого тиfIа затрудняет их

"ruoru. 
}Ia пашr взгляд, ]]се }Ite монtцо выщелить три ва-

r]иаIIта.
'--'B^nru*r, I, А-сосl:ав;rяiот 5 rлакошечIIиков

1rаЙ.'lvrt I, 7, 3, 4, 17, 12), к особеrтrтостяп{ этих экзем-

цляров отtIосятся уступ Iiод уIлом tt0-tr20", ",pjillj:
i*p^i -rротtой части лопастей, которые затем IIocTeIIe}IHo

"}*^*ra" 
к черешку, лопаст_и, обра_зуrощие острие, ду-

"ЁоЪроr"оt 
или-тр*уЪольной формы, В плесте шерехода от

пера к черешку ,rriu",." шороже,*, Череш*ок круrлый в

сечеЕии, в одном случае шрямоуrольный, ,Щ,ва наконечни-

каВIIиЗуIIаЛопасТяхиМеюТоТВерсТIdявВилеIIереВернУ.
той затrЬтой (табл. LVIII, 1, 3),---Вариа*r, 

I,'Б. к. Ireмy отIIосится один ]Iакопечцик стре-

лш (таЪл. LvIII, 2), тарактер}Iая IIерта котороIо-треуIоль_
ная' форма широкой части логrастей, тогда как друIая,;

обрафйщая осiрие, дугообразшая, Ближsе к основанию на

шЙроЙоt чаоти Ъделано по одЕому круг;Iо1\[у отверстию,

поfrожек отделяет лоrtасти от черешка, имеюIцего шряпtо-

угольное сече]l}iе."- RuоrоrШ I, В тоже шредставлеЕ одЕ,I1чI экземпляром

rruй.' LVIII, 5). Его отличительный rrризЕIак:- шод-

ь;;,,r;;й"lоt-i$оро,о urироколi части лошаст!1, осталь-

"iБ дБr""ri'- ф"Б;; верхней части лошастей, образую-
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iцих острие, тталиqие поро}кка и отверстиЙ - совпадПюt
с предшдущим вариаIIтом. FIa rкелезпый черешок Еадета
ltостянаil со сфеllи,rеоI(uдr}I бortantr-t IJTyJIKit--(cBIIcTyEoI{D.
Еще один такой же (сtsистунок) с тремя отверстия-
]!Iи по бокам встретился отдельЕо (табл. LVIII, 13).

Вшервьте подобrтт,rе шакошечт]ики tIоявляIотся на тер-
ритории Юrкrrой Сибири в груIIтовLIх могиJIах IIзыхсItоrо
этапа таштыкской культурLI - I в. до II. э.- I в. rT. э.201
fIравда.,, это единичтJая rrаходка. Значительно больше их в
хуЕIIских паN{ятниках Забайкалья и одновре},Iенных им
погребальrrых соору}кеIIиях Тувы 202. Найдепы ярусны8
наконечники IIа теl]ритории верхrтей Оби во впускном
погребении, rrа поселепиях одинt{овского этаца (II-
IV вв. н. э.)203. Тувигrские, таштьlкские и одинщовские
паконечники небольшие и очешь увкие. Хунrтские имеIот
более широкие лопасти шера, соот}IошеЕие разN{еров ост-
,рия и широкой част}I пера 1 : 2, что также отличает их
от анадогичЕых накошечников из Тувы, Мишусинской
]tотловины и территории верхней Оби. Наконец, уступ на
их пере сделан чаще шод пряпIым углом. Такипr образом,,
все Еазванные похожие наконечпики имеют ряд шризна-
ков, отличающих их от айдашиrrских ярусЕых наконеч-
ников. Следует тем IIе менее rтодчеркIrуть, что по форме
тrера, особен}Iо это касается ЕаконечЕиков варианта I,
А, айдашинские находки связаны с тувиЕскими Еако-
нечниками хунЕского времени и одинцовскими. В мате-
риальrтой культуре пJIемен верхней Оби ярусные Еако-
Iлечники продолжают существовать в IV-VI вв. н. а.
LlmreHrro этим времепеDI датирует могйльные комцлексI;I в
Степrrом Чупtыше А. П. Уманский 204. На Большопt пrысу
в г. Томске М. Н. Коптарова дат!lрует подобные Еаконеч-
Ifики второй половипой I тыс. н. э.905 Причем накоЕечни-
ки }Iз Толлскоrо моIильника обнаруlкивают абсолютное
схолство с IIекоторып,rи айдаrпинскиNIи рассматриваемого
1,иша. Очеrть больгшое коJlичество мтIогоярус}Iых Еако-
lIечников обrтаруяtено в так }Iазываеп{ом Елыкаевском
Itладе, местоIIахождепие KoTopoIo В. А. Мотильников
классифицирует как жертве}Iный папцятник и наиболее
l}ероятным BpeMe}IeM его существоваЕия считает VII-
VIII вв. Е. э.206 Среди Еаконечников есть экземпляры с
ltруIлLIми отRерстиями на лопастях, с отверстиями в виде
lrOреверIrчтой запятой и без IIих. I]есколько меЕьше
l\вухъярусных накопечниItов Lrайдено еще в одном жepTBeIr-



пом fiалtятIIике - JIысой I'ope rIa р. ЯIя, исследоваIIIIOлI

с. It. Кузпецовшлl в 1В91 г,207 Извест}Iы }IаконетIники с
,*,,t,,r,aopirrt ll1lасrrоярсtioI,о t{рая, I{о,горы0 бы,тtlваlrлI, :ю
пrнеЪию-В. I'. Карlцонl, До х R. ll даже несколько позже'u",

Всс гlриведеIIIIьIе аIIа.IIо]]ии шре}кле всеl,о с,lIел,ует связы-

о*r, 
"'RариаIIтол{ 

I, Д. из Айдаштиrтской петцерьг, 0с't'а,пт-

ттт,lе обlrа1-1ужеIтIIые едиlIичIтIпе экзеIIплярIл стоя1, llеско.пь_

Ito обособле]тпо. Можно лишь 1IлЗВлТТr атiалоIиIо }IaKo-

IIечнику BaplIaHTa I, В из разрушOнного поздцеташтык-
.n o"o ,rЪ..rrЪшия УтуХ-Хая-Кисте, которое Io, с, Худяков
датирует III-V вв. }I. э.200

ТЪп II.'Гр ехл опастные IIа ко ]IечтIикlt
стрел с опущенIIы}\tи вЕив шипами, Сре-

ди ЕаконеаIIJиков этого типа n{oж}io выделить два вариапlга,

Bapиar-rT I, А (табл. LXIX, 1-11),
особенIтость этих IIако]Iечников закдIочаеl,ся в тоi\I,

.lтоУIТИхrIрялIыеиЛиТ{есколькозагIIуТыеВIIУl]рЬltlипы'
1г. е. лоrr&сти иь{еIот четко вLrра}кегi]IуIо тре}голIlпуrо фор-
му. rlерепrок у них круглый в сечении, Сушдествует епр
одна особеIIIIость, которая, видимо, характеризует эти

нако}IечнI,1ки. На черешок трех наконечIIшков IIалеты

костя}Iые втулки с rrрЬдольнып{ вырезо}л в rrишtней ,часl]и,

в силу чего орудия удивительно Еапом,иIIаIот IтакоIIечники

с Dасшелленныl\l насадом.'Bupru"" I, Б (табл. LXIX, 13, 14), осповrrышл rrр!Iзна-

коNI для выделения этого варианта послужило наличие

}Iежду лопастяL{и пера и черешком своеобразrлых ус?упов
в виде упора. На одиrr из IIакопечников надета костяпая
втулка с продольны1\{ вырезоý{ в IIиж{ней части,

" 
Наконечники этоIо типа саNIые расшростраFIеfiпые как

территориально, так и по длительности существоваIIия,
поэтоп{у установить их культурно-историческ_ую при-

IIаллеiкность довольно с"цожно. Обращает lla себя внип{а-

шие незначительпая ведичина наконечIIиков, особенно

их IIера. IzIшteHHo это обстоятельство позволяет сузить
BpeMeiHfie раiltки круга аrrалотrлй, Так, по мнениIо

С". С. Сорокина, медкие трехлопастные _черешкоRые 
ша-

конечники характсрны ддя палrятFIиков III в, до н, э,-
I в. н. а. в rrрБдгорiях Тяпь-IlIаня 210, шшроко rтредставле-

пы они в сарматских IIамятниках, употрФлялись во

II в. до,n. э.-iI в. н. э. пдеNIенами саргатской культуры,
к BocToKY аIiалогии обнаруlкиваIотся в хуI{}Iских памят-

Циках211"IJшоЛнеВоЗ]\IоЕ(IIо'1IlГоТакиеНакоIJеаIникибы.

lo

ли в обиходе у шлешеII ташl]ыкской культурьт, \[ы шочтlа

]Ie зЕаеп,I Еаконечников таштыкцев. По шIIению С, В, Клг

селева и Л. Р. Кызласова, отсутствие в ilIогильных коп{-

п.1Iексах этоIо вида оруяtия связаIIо с редиIиозными
представле}Iиями населения таIIIтыкского времени ,^"

й*иоr образолт, Еельзя с уверенностью говорить о куль-
турrrой п}инадлежЕости накоЕечIIиков этого TInIIa, U-le-

l]идЕо, время их существова}Iия - 
послед}Iие века до

пашей эрu, - trepBLIg века нашей эры, tIто }ке касается
lIакошеЧЕикоВснескоЛькозагЦУТымиВнуТрьШишаi\'Iи'То
аналоIичные IiM изделия, Ео с отверстияDIи Еа лопастях и

без rrих найденьт в кыргызских шамяТIJиках 21З, олlrако
истоки их шроисхOждепия не установлены, Среди анало-

l,rrй лтожно назвать пРедпIеты, собраrlrrые па жepTBeIlILo}{

лrесте Лысая Гора.
Т и п III составляют тр,I Еаконечника стреJI

(табл. Lx, -1, .?). Главная характерная их чорта ваклIо-

чается в то1\{, что лопасти IIри переходе к черешку закруг-
,IIены. В одIIом случае у осЕоваIIия rrера сделац уступ,
tIерешок имееТ круглую в сече}Iии форшу' n ___-- л--

Ъакоrr"raтrков этоIо типа на территории 3апалпои t,и-

бири обнаружеIIо fiелlноIо. В основном это материалы из

шотребеrий кудыртиЕскоIо типа 21а, Редко оItи встречают-

ся в материальтлой культуре кочевых шлемеЕ сопредель_

JIых территоршй. На Еаш взIляд, эта форма }IакоЕечI-Iиков

lll}оисходит от широко распространенны_{ ропtби,Lсских,' Т и rr Iv. В Айдашиrrской пещсре шайдеrr олиш rlaкo-
,,".r"ri с ромбиTеской формой пера (табл, Lx, 5), У ocrro-

I}аЕия IIера сдеда}I устуII.
МrrоrочислеЕные аI]алогии это1\Iу наItollечlIику дtI,I lta-

ходип{ среди материалоts моIиJIьIIIIка Коrtэлrь в Тувс 215,

1l хунЕских памятниках Забайкалья 216. Ин],lпtt ]]реý{енепI

ltатируется Еаконечник с р_о_урУче_цой ф9_рпiой пера из

п!огильЕика на ов. Нурэ -.-VIII-IX зв,217

К группе трехлопастtIых накопечпиков стреJI приЕад-
Jlc}KaT сщс два IIакоIIечIтика, которыс труlщо oTIIecit,II It

ltilкoмy-To из выдеJIе]]ншх IIаNIИ ,l]шпу из-за llлохои coxptlli-
llости пера (табл. LX, 4; LXI, 9),-- 

rруriо'Oвуrлопасmныr rrшнOrLечtLLrпOв сmрел, .Это в

()сновIIоп{ орудия с отIIосите.пьно пдосItим различЕIой формы
llopon{. По форлrе псра l]]пде.]iriстся рял 1l,игIоl],

Тип I. Лис,ло]]л1 дные ]til ltоIIеч}Iшки
0 т р е л -4 окз. (таб,lr. LVIII, 6-9),Характерная черта
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этих накоIтечпиков - расширенlIое и закруI,лOIrное ocllo-
вание шера. Черешок в сечешии имеет прямоугоJIьЕую
форrу.Тип II. НакоЕечЕик с треуIольной
форrой rrера. Осшование trряп{ое. В месте перехода
от пера к черешку и}tеется устуII. Сечегтие пера oBajrbHoe,
черешка - прямоугольЕое (табл. LYIII, 10).

Тип III. СрезЕи (табл. LУt, tr4), Орудие имеет
вид узкой лоIIаточки с тупоугольным острием. Черешок
круглшй в сечеЕии. В основавии пера сделаЕ упор.

Т и п IV. Наконечrrики стрел этоIо типа можЕо нав-
вать, fIольвуясь термиIтологией, предложенЕой А. Ф. Мед-
ведевь]м, двушипными, без ушора (табл. LXI, 1-В).
Среди накоЕечIlиков этого тиIIа можЕо выдедить два ва-
рианта.

Вариаrrт I, А состав'-Iяют два I{акоЕечЕика с короl,ким
заострепЕым черешком, квадратным в сечеЕии. Щругая
их особенность 

- 
наличие I{ервIоры? которая илет от

острия вдоль пера и rrереходит в черешок (табл. LXI,
7, в).

Вариант II, Б. ,Щля этих наконечЕиков характернш
иIIые пропорции trера. Оно узкое и ддинное по сравLIению
с пером предыдущего варианта накоIIечников. Насколько
мо}кЕо судить ITo хорошо сохранившимся черешкам двух
наконечников, оЕи были длиrтными и составляли tIолторы
длиЕы пера. В одЕом случае соот}IошеЕие rrера и черешТа
t : 3. Черешок пряь{оугольный в сечении, к коIJцу ваост-
рен. На одном накоЕечнике ]та черешок под oclroBalrиe ше-

ра IIадета костяная втулка (табл. LXI, 5). Фиксируется
еще оди}I любоrrытrтшй мошrент. У наконечника, видимо,
был сломан черешок, и еIо замеIтили костяныý{, исполь-
вуя традиционный способ изI8товлеIIия составIтых оРудиЙ
(табл. LXI, J).

Группа бропебойных пакоЕечнrдков. В цедом все они
имеют короткую граЕеЕую головку, Ео IIо форме различ-
шы, поэтому следует согласиться с мIJением А. Ф. Медве-
де]]а, который считает rrеобходим,ыпI выделить в этой груп-
IIе ОТДеЛЬ}IЫе ТИП},I, ЧТО IIОЗВОЛИТ (СУДИТЬ О СТеIIеIIИ РаЗВИ-
тия техники в том или друтом районе, о врелIени их

распрострапения, и, fiaKoHcTL об этттической rrринадлеж-
пости)21 8.

Т и п I. IIаIIонечЕики с ова.тlьтrой заостре}Iпой To.1roB-

кой (табл. LХ,7,9, 11). Острие у них шрялIOуIольЕо9 в
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сечении. 11ричем шо форме оIIи варьируют от узких, не,

сколько вытянутых, до коротких с невначительным рас-
ширеЕием. Черешок к коЕцу_ваострен, В сечении оЕ круг-
лыйилиподtrрямоухольный. В одЕом сдучае черешок ярус-
rrшй: бdльшая его часть IIо толщиIIе rrочти равIIа острию,

Т и п II (табл. Lx, /0). По форме пера близок нако-
нечЕикам IIредыдущеIо титIа. Более четко выделено острие,

ромбовидное в сечеЕии. ЧереlIrок у основания головки ши-

iокий, затем оII flocTetreнпo сужается и обрааует острое
Ькоrrчание. В сечеттии черешок круглый,

Т и п III. НаконечнIlк с ширамидальной формой бое-

вой головки (табл. Lх, 12), очетIь rrохожий TIa ЕакоЕечЕик
коший с втулкой. Черешок короткий с ваостренЕым кон-

цом. В се.rйr, Iоловка и черешок_rrрямоуIольной формы,
Т и ш Iv. Представлен своеобравныNI накоЕечником

(табл. Lx, 6). он имеет вид IIрямого стержня, IIодквадрат-
Еого в сечеЕии, KoHerI которого ваострен - так выражеЕ
IIеоешок пакоЕечfIика.'Т и п v. Наконечники блйзкие к ланцетовидIlым
(табл. Lx, 13,15). Необыч}Iость форме шридаIот выемки

у осIIования, которые образуют_два узких коротких ши-

па, равнIлх ширино острия. Черешок длинный, кIIизу

заосiреrr. Головка и черешок имеют ромбическое се-

чеЕие.-- 
Броrrебойные rтакоЕечЕики rrоявляются у_гrлемеш За-

,ruдrпбй Сибири в эIIоху средЕевековья, коIда было изобре-
теЕо защитное с}Iаряжеrтие. ТерриториальIJое их распрост,
раIIеIJие очень широкое.

прЕдмЕты нЕизвЕстItоlt хро}lологии
и культуршоЙ принАдлЕ}I{ностII

В составе Айдашинской
trред}Iетов, интOрIIретация
ч]лмся их шеречислением.

t. fIодвеска, сделанная
рокой ллоскости, ближо к
верстие (табл. LXII, 7).

коллекции выделяотся групша
которых затрудеЕа. Ограпи-

из фалаrrгrл }кивотноIо. На ши-
cycTa]ry, ипIеется круIлое от-

2. Щве цодвески из длинной кости trтищы.
часть обломана. На ко}Iце сделано отверстие (табл,

2, в).
3. Астрагалы (24 экз.), На всех Еа одной пдоскости

высверлеЕы отверстия (табл, LXII, 3 - 7).

Нижняя
LxII,_



11. Суставная годовка кости
(табл. LXII, 9).

с отверстиеп4

5. Пяточная кость }кивотноIо, имеется IIросверленное
отверстие (табл. LXII, 10).

6. Бусиньi - В шт. (табл. LXII, 1I-1B). В основном
костяIIые. Одна из Еих имеет форму усеченного конуса
(табл, LXII, 11), три - бочонковидные (табл. LXII,
15-17). Особый интерес rтредставляют две рубчатые буси-
}Iы из стекла: цилиЕдрическая и круглая (табл. LXII,
12, 13).

7. }Iебольшой глишяrтый сосчд (табл. LXIII, 7) со слег-
ка отогIiIутып{ }Iapyжy вешчикол,I. Не орIIамеIIтироваЕI;
По характеру изготовлеЕия и cocTai]y теста еIо с большой
вероятностью MoHtHo отIтести к русской гончарrтой кера-
мике. ВероятЕо, сосуд был оставдеII ]] пещере теми, кто
вел раскоIIки.

В. Грузило (табл. LXIII, 2). Обычrлая речная tIлоская
rrродолговатая галька. Сколапли с двух стороЕ tIо краям
rla тrей сделаIIы выемки для крепления бечевки.

9. Три обломка oTpocTltoB рога с валощенными кошща-
ми (таб,тr. LXIII, 3-5).

t0. Три проколки, изготоl]Jlенные ив гllифе"тrьных кос-
тей животrтых (тdбл. LXII, 6-В).

11. /{ва об.тrомка костяIlых изделrий, одиLI кошеtц кото-

рых заточеu и приостреrл (табл. LXIII, 9, 10).
t2. Костяной двухдыр.rатый пса,тrий. одиrr rtorrel( его

нс сохраЕился. Отверстия сделаIIы Jla одной IL]Iоскости.
h[ежду нип{и проточеrr нtе;lобок (табл. LXItI, /1).

13. Резаrrый облоплок рога (:габл. LXIII, 19),
t4. }tосr:япые диски, кругJIыс IJ пJIапе, сферичесrtие в

профиль (табл. LXIII, 13-16). В ц,ештре круглое от-
верстие.

15. Костяной предпlет поJIулулIной формы. Еrо шрямое
основаIIие заострено. Посередише и}Iеется круглое отверс-
тие (табл. LXIII, 79).

t6. Щилиндри.rеская костяная трубоTка-гrро]Iизка
(табл. LXIII, /7).

17. Костяное издеJII,Iе шолквадратrrой формьт с двулIrI
отверстияп{и на равных пJIоскостях (табл. LXIII, 1В).

1В. Броrrзовая круглая бляrшка с приrrаяЕЕым к ней
стерже]Iъком (табл. XVII, 3).

19. Обломок бронзового кедьта-мотшжки
хчII, 5).
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20. Круглая костяЕая бляха, в це}Iтре 0е }келезЕыи

creprKeHb (табл. ХVII, 6),-'-'zi. 
Od,iolrort броlrзовоii В'у",rкш (1ir_б_л, xvll, 7),

ii. Бро""овыf скобель (табл, ХVII, 8),

'5. 
}*елезная бляrшка li шлаЕе круглой форпrы

(табл. ХХlV, 3).' irn, }tруrлЪо jr,.n.orrnn ко.пьт{о (табл, xxTv, 5),

25. Облоrшоrt iitелезIIото издеJIия (rтолrа?)

(табл. XXIV, 7).' 26. Желевный серп полулугrной формы, иN{еющиЙ круг-
по"-оruaрarие для ,i1,aona"," (табл, XXIV, 8), _ т7 ,\

27. Бронзовая кр),глая в пла]lе бусиitа (таOл, У, l)'
iB. ДJ" бронзовых накоЕеIII{ика пояса, Они подпря-

nrоу"ЪоЪЪоt бор*ur, один коЕец у }Iих овальный, В верх-

lrей части имеется овальIIое отверстие для креIIлеIJия.

й;";;;;,зделии (табл. V, 3) с обеих cTopol. тонкой гра-

вировкой нацесе}I ]теошределенного вида ор]тамент, бторое

изделие отличается IIаJIичиеN{ двух овальнь]х долевых от-

верстий (табл. у, 4).Аrrалогrr.rтые издедия ": "_1ч"-,-,-,]1!-
но Moi+tнo все же гоRорить, T To подобный IравироваIIЕыII

орнамент по ]!Iеталлу весьла характереЕ для северfiого

таежJtого круга культур 21 0, 
_

29. БроЙзовая 
'кругriая бляшка, ЩентральЕая частъ

иN{еет допод}Jительпую крутлую выIIуклость, ко],ор::

окружеЕа семью точечЕыми вдавлениями, Бортики 0дяш-

ки украшены тоЕкими lкелобкамР (табл, v, 5),- 
ЗО. Бронзовая пронизка (табл, V, 6),

3t. Кусок бронзовой проволоки с загнутыми в олну

cTopollv концап{и (табл. V.7),
ъ2. 

"Kuao.raK броrлзовой раскованной проволоки, свер_

rrутой в плOтIIуIо спирдль (табл,, V, 8),

(табл.
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fлdвп III

,\rlл..\ш tt itСItлrl Ilij tl{ ljl,,\
кАк к]rльтоtsоЕ пIЕсто

С глубокой дреtsности riещеры привлекflл.Iи tsнилIапие
чедовека. Надежное убежище от любого цеЕастья с пос-
тоянЕыми тепlпературой И влажностьltl, возможIIость
укрыться от неожиданIIого наIIадеЕия маЕили шалеолити-
ческогО .охотника, поэтомУ не случайно мЕогие пещеры
Северrrой Азии с-тужили человеку жильем порой оа оро-
тяжеЕ_иИ веков. ДостаточнО всfIомIтить такие rrещерьт, как
Усть-Канская, Страшная и ,Щенисова 1 на Алтае.-Архео-
логическое изучение подобныХ памятIIиков дает в руки
исследоваТелей прекРасЕуIО стратиrрафию, бдаIодаря ко-
торой мо}кно восстацовить эволюцию древЕих культур,
происходившую Еа той или иной территории.

Пещеры и гроты использовались древIIим человеком и
для краткОвременныХ стоя}Iок, что особенно хорошо rтро-
слеживается IIа восточных склоЕах Урала 2. Горdздо реже
избирались пещеры для захоронений. Известriы, нiпри-
мер, неолитические погребепия в Шилкишской пещере,
где Еаряду с остатками культурдого слоя эIIох Ееолита и
железа были обнаружеЕы и IIотревожеЕIIые захоронения 3.

Пещеры к тому же, несомЕенЕо, притягивали древне-
го человека свои]чIи таиЕствеЕЕостью и yKpoMHocTbIo, trо-
этому не случайно многие ив IIих становились своеобраз-
ны1\[и культовыми местами.

Отшrетим одlу из характершейпrих черт эпохи палео-
лита - это 11ашесение росписей lra стеrrы rrещер. lЗсему
1lIиру широко известны своими чдивительЕыми Еаскаль-
Еыми рисуЕками пещеры Франции и Испашии. ,Щве шеще-
ры с палеолитическими рисунками известIIы }I на террито-
рии_Севе_рной и Щештральной Азии: Каповая па Урале а

и Хойт-Щэнкер в Монголии 5.

Корреляция пещерЕых ((святилищ> Северной и L{oHT-
ральной Азии шозволяет,говорить о последних двух па-
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,\{fiтIlт{ках fiе то,ilько ltак об чникальfiьlх, riо й fiоIlстптfiро,
Rать, что }] лругих, достаточltо хорошо исследоваЕных
ItарстовшХ образовапИях, слу}киВших для древЕего TIeJIo-

l]eкa своеобllазrrшп,tи ((с]]rIтилищап4иD ]} эuоху шеOлита,

бронзl,t и жЬ.шеза, Еа cTe}Iax нет никаких изобраяtений,
JJe обнару}кено в этих IIещерах и rrадеолитических пред-
метов, оставдеЕЕых тап{ в качестве жертвоприношеЕии,
tlапраrrrивается любопт,Iтнй Rывод о том, что совершае-
лlые }} пещераХ IIeJtotseKoNI IIаJIеолита }Iагические о_бряды

были ипrлпrf, 'I€пI в шослсдуlощис эпохи неолита, бронзы
ш лtедеIJа.,Щ,;rяr па.ll еолитl4чесItого TrcJIoBcK?l ritrивапtrrейшей

стороrrой атшх tlбряl;\о]] rllJJlrIJIоСIэ IIilItССешие рисуIII{ов Еа
стсны пещер1 TOL,ila ItaK обряrлы лlолей последуIощих
эшох сводилисL It }кеI]твоuI)иllоIце]Iи,IfiI ]J ]]иде ору}кия,
чкрашенлrй и других rIредп{ето}}.

Эти особеrlrtости, несошIIеIIшо, сl}язаны с коренными
пре обр аз ов аIIияNIfl в социа.lI ьIlо-9коIIо1\lическом укладе об-

щества, в ревультато чего существе}Iшо измеЕилось миро-
воззрOЕие че,IIовека, его идеология и, ItaK следствие,-
шредставлениrI о KyJtLTax, связilI{IIых с IIещерами,

Айдапrинская пощера была к)rльто]]ым шIеотом с эtrохи
шеолита. Хотя rrеолитиаIсск}Iх IIредп{етов 1] IIей найдено и
IIем}Iого, одIIако оIIи достат()чIIо выразIIтеJIьпы и своеобраз-
ны, чтоб1,I ше отIIести их к д]]угой эпохе, особеrrно ]]оказа-
тольЕы, коIIечно, скульптурIIые изоOражения головки ло-
ся и фиrурки шедведя, шрямые аналогии которым п{ы на_-

"одrоп 
в Ьгребепиях кузшецко-алтайской пеолитической

rtу,тrьтуры 6, шосители которой ЕасеJIяли, цо-видимому?
и район атIинско-lчIариинской лесостепи.-Находка таких подвесок в Айдашинской пещерg trовво-
ляет коЕстатировать, что в жиз}Iи неолитических племеЕ
(по крайней Йере, Еосителей данпой культуры) цещеры

"оrrrйо* 
особое место. Это тем более очевидно, что обрав

JIося является ведущим и fiа цисаницах - Томской, Ту-
тальской и Турочакской ?, тоже, по-види]r,IоNrу, отноOящих-
с)я к данЕой культуре.

присутствие в пещере крOмневого накоfiечника стре-
лы тоже весьма lrюбошытно. Поскольку камеIIцых Еако-
ЕечIIIIков подобной формы Ее сущ,ествовадо у цлемен эпо-
хи раЕ}Iего железа, живших в северной таежЕой, южЕой
лесбстешrтой и степвой воIIах, а ивделий бронзового века
в IIещере не обнаружtеЕо, датировка кремЕевого накоЕеч-
ника эшохой неолита? душIается? вIIолне оправданна,
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' ,,1Iоследпие раскопки В. Т. IIетриIIа в Iещерах-(ссвятилй-
щах> Северного 3ауралья дали четко стратифицироваrrный
гориl]оЕт жсртвеIIIIшх предметов ЕIIохи цеолита. Среди
Еих ведущее шесто зани}Iают кремневые ЕаконечIIики
стрел *. Это, несомнеЕЕо, с,видетельствует? во-первых,

о то]\f, 1ITo леIцеры как культовьте пгеста особеIIЕо почита-
.]IIтCIr IIеоJIитtrItIески]u чеJIовек()лI llil широкой терршltlории,
во-вторых, позволяIот говоритIэ о свr{зи куJIьта шещеры с
trриношением }Iакопечников стрел. Эта зародивIIIаяся в
неолите традиция отчетливо прослеж{ивается и в после-
дующие эпохи, впдоть до этнографического времени.

Небезынтересно, tITo наконечники стред встрочаются
также в жертвенниках около писаниц 8. В эпоху бронзы
на рассматриваемой территории известны памятI-Iики ашд-
роrrовской и еловской культур, а также материалLI? IIапо-
минающие окуневскую и ирменскуIо керамику0. Тем }Je
менее Еи одного пред]!{ета, который NIo}Itпo бr,rло бl,t дtlти-
ровать эпохой броrrзы, в Алiлатпиrlсrtой rrещере IIе l]cTpe-
тилось. l1о-видимому, пещера как ((святилищеD в этот пе-
риод теряет свою значимость. Скорее всеIо, это связашо с
коре}Iным изменениеь,I идеолоIии человека, обусловлен-
IIым IIереходом It производящей системе хозяйства-ското-
зодству и земледелию.

Нельзя, видимо, IIе учитывать и сло}fiFIых этнических
процессов, происходивших в эrrоху бронзы па атой терри-
тории, являвшейся шо сути дела rrограr,rичной между таежt-
IJыM и степцым миром, с одной стороны, п восточносибир-
ской тайгой и западносибирской лесостетrьIо - с другой.

В тех районах, где наблюдается автохтонное развитие
культур, шещеры и В эIIоху бронзы IIочиталIIсь. Особенно
ярко этот процесс просле}кивается в тае}кном Зауралье
и Приуралье, где в Канинскорi rrtepTBeнrToй пещере
В. И. Itанивцом обнаружены предметы <медно-бронзо-
вого BeKaD, отIIосящиеся к лебяlrtской культуре 10. Жерт-
венные предметы эпохи бронзы известны из пещеры им.
Ф. Ю. Гебауэра 11, в Камше ,Щr,rроватолт 

r2 и др.
IfecoMHeHHo, особое место заЕимали пещеры в верова-

пиях людей эпохи раннего железа. В Айдашинской пеще-
ре обнаруrкено доводьно большое количество IIредметов
этого времени. Особенно интересно то? что они пришадле-

* Выраlкаслл благодарrrость В. Т. Петllrану
}лацIIю о rrеопублrIrrованных llaTel]L]aлax.

iltaT д]]ум соседст}JуIс)щиý{ KyJrbTy]]llыM мираNл: лесостеп-

tIому - татарскому и таежЕому * кулайскому, Тот факт,

ЧтоПещераПочиталась}кИтелямиТаеЖнотокрУгакУлЬТУр'
lle вызывает сомirеrrий, Так, rтредметы эfIохи ра}Iнего_.желе-

;;, ;;;;r-;rЙ. б р o"u овые нако}Iечники стр_е^л кулайскоrо

облика, }Iы находим в хорошо изученной Канлrнской пе-

йр;; и других rrещерах]<святилищах> Заураль,я и Вюс-

тotlнolo Ilриура.пьяliirrр"оп"р, в IIещёре Темной на Ви-

rшере)'а.
В. И. Каlrивец IIрослеrкивает сдеды культовых обрядов,

совершаемы" дрa".rrilt IIеJIовекоý{ в Кашrдrllсrtой rrещере, Он,

ltчасТпосТИ'оТМечаетшаличиериТуаЛьпоIоогня'}керТВо-
IIриIIоше}Iия ?ltивотIIых, культов мелведя) мамогIта как ми-

фического жIивотIIоIо, приIIошения стрел и высказывает

}tыслъ о сущестtsоваLIии человеческих жертвоприноше-

;;;й;. ВидЙмо, какая-то TIacTb атих культов отIIоситс,I к

эшохе раЕнето }келеза,"*-Ы 
iйдuшиЕской пещерс, судя ilо rIаходкам, особе'IIIо

,rooyo"pr,rirrи бr,тли rкертвоrтриt{ошения шакоЕечников

;,;Й ;;;* бронзовых, так и костяных, FIаш,т шрелставляет-

ся, что сам харакl]ер Айдаттlинской пещеры дает возмож-

llocTb сравнивать ее с кулай_скими жертвенцыми местап{и,

llo ]tаходкам которых и была BItIltOЛeIIfl эта культу-

;; ". B]'nro, платrе Ba?ItIIo отметить, что ттабор прел-

inbroo *уr,ОйсrtогО облика из шсIцерЫ схоле}I ШРе?,iДС ВСеГО

с lrаборЪм шаходок имеII]Iо с ?Itертвенных л{ест, а }Ie из

моl,и.Ilьuиков, IIс I,оворя у?ке о поссл_Oниях, ,[Ie исI{JIIочеIIо

,.гак}ке, TIT0 ряд ,,о""Ьi 
"i,oo""o,_*, 

oбrrapylKerrll],Ix l] Айда-

lrrиrrской пещере, отIIосится к кулайскому ]]ремеIlи,

IIe меuее ярrtи},I комIIJIексом броrrзовых и KocT,IrIы_t

шзде;ший, пре}кде ""arо у*ролпениlt, 
"представлены в Айда-

rrrинской коллекции предЙе'rы таrарской куль,туры, Н9,]"_-

торые из них одIrовременны с веm,аN{и кулаиского ооJIи-

ка-, что шредставляетъя весьма интересным, хотя и доста-

точно сложным л.;rя объяснеЕия, по крайней мере, одIIо-

,"uorro"o. Правильlrее, видимо? будет вr,тсказать нескоJIь-

ко возмонtIIых тоJIкований э.тому факту,
t. ИзвестнО, что NIен{Ду кулайским и тагарским }{иром

существовали довольIJо тесные контаItты, Так, в ряде па-

мяIIикоВ ru"uр"r,ой культуры была обнаружена]характер-
ная для кулайской культуры шосуда, украшенная штам-

"o""iriur' 
"ор*"rarrrо* u виде (уточкиD17, ивобра}кеЕия

Ыро"rо"r* оденей в ажурном стиле 18, ,Щовольно ярко эти
за /iaHHyIo rтнфор-
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коIIтакты таежIIоIо и лесостепIIоIо }Iира просле}кены
Т. Н. Троицкой на N{атериалах КаменномысскоIо могиль-
Еика, где обнаруживаются яркие проявлеIIия связей ку-
лайцев с большереченцами 19. Прослеяtена и обратная
свявь, когДа предметы таIарского и большеречеЕского
облика lrрисутствовали в ItоL{плексах тае}кных культур,
IIа что тIеодIIократIIо указывали мIIогие исследователи 20.

Кстати, некоторые rrрOдмсты из Дйдаrrrиrтской пещеры
тон{е, шо-видимому, свищетелтrствуiот об этих коIIтактах.
Так, здесь обllаруlrtетrа броrrзоваяr фигурка ceBeprloTo оле-
Ея, украшсIIная характсрным лля ку.шайской культуры
opHaMeIITonI - IIIтаI{повапrтой <уточrtоr1>, xoTrI саN{а фи-
гурка выпол]Iе]Iа в отиле, присущем лля скифо-сибирско-
го искусства. Аlталогич.lтыс преI[}Iс,гLI Еахолятся в Ишим-
ской код,пекrlии 21. Еще o;1Tla бляlrrrtа в],IшолtIепа из фигу-
рок трех козлов. Салt cToirteT II Mallcl)a исполЕеIIия тишич-
ны для изделий таIарского .lIосост|]]IItOго мира, в 1,о же
время ITa круrlе этих ;,Iiивотшшх изобра}Itеlltr сидящаrI пти*
ца (уточка?) 

- кулайский элемеlлт. Все сrtазаuIIое сви-
детельствует о том, что АйдашrиIIская пещера В силу свое-
го географического поло}кеIIиrI мог.iIа быть своеобразным
местом для осуIцестR.цения, если мо)кIIо так выраi]иться,
(дипломатических BcTpoaID представитслей племеrl кулай-
цев и татарцев, благоirрияl:trьтГr исхол KoTopr,Tx закаIIчи-
вался обоrодilы.rtи }fiертвоприIJоIrrеt{ияIN{и.

2. Анализ характера тиrrоi} IIaNIftTIIиKoB кулайцев и
тагарцев дает право высказать еще одlIо предполо}кение
относительЕо (сосуществования)) предметов тагарского и
кулайского облика в Айдаrлинской rтещере.

Как известно, жертвенные места в большей степеrtи
rrрисущи именно rrлеменам к5rлайской куJIьтуры, да и
вообще }IIертвеIIпики как в IIещерах, так и в особrлх куль-
тоВых местах характерны пре}кде вссго лдя тае}кЕых куль-
тУр. Все это Iтаводит Еа мысль, что на этих местах остав-
лялись предметы чу}керодIIого тrроисхождения, шриобре-
тенные В результате контактов с другими, часто далекими
шлемеЕами. Яркие свидетельства этому мы находим, Еа-
пример, в более поздЕIих комплексах на среднеЙ Оби,
в частности, IIа Iородищах Барсовой горьт, где rrочти
кажtдьтЙ год раскопок внаменуется шаходками ВеликолеII-
пых rrредN{етов сасашидского и византийского тrроисхожде-
Еия, Еесомненно, связанIIых с жертвенЕыми местами 22,

Совершеншо очевидЕо, что у таежньтх аборигенов сущест-
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вовало особое fiоqитание iIекоторых тиfiов, говоря совр€,
IIеЕным языком, (импортЕыхD предметов, которые, trо-

падая в заrrадносибирскую тайrу, (оседали)) имOнЕо IIа

жертвеIIшиках. Не исключено, что корни атого явления

уходят как раз в эIIоху paI{HeIo железа,
высказанrrые нами trредшоложения васлуживают вни-

}Iания еще и trотому, Iтто пещеры у тагарщев врял JIиJIочи-
ТllЛИсIr ItaK свящ,еЕ"r* 

"r*aru. 

-Верования, каким-JIибо об-

1tа'зопl связапrrые с культом пещерIJ' }те 0т}Iечены ши в ол-

LroM обобщающем иссJIедовапии, шосl}яшlенrloм таIарскои
культуре 23.' Не 

-менее шочитаемой Айдашинская trещера была
и в гуннское время, о чем свидетельствует зЕачительныи
rrабор обнаружеrrнr,rх костяIIых шакоЕечников стрел с

l)аздвоенпыNI Hacatr{oм. ОлпакО саМ по себе этот факт
още не указывает, что псщера потIиталась собстветr-
l1o гуЕIIамИ. }Iаконечl]ики стрел гуЕнского време}Iи, KaIt

убедительно показал А. п. Окладr-rиков? встречаются в

rrогребениях тае}кных племеII, этЕически це связанЕых с
гуFIIIамИ 2а. Наличие паконеаIников стрел с раздвое}Iным
шасадоМ интересно тем, что, BoBMoEtHo, они былrл заимст-
воваIIЫ \{естныМ населениеМ у ю}кных соседей и броса-

лись В жертвеЕную (яму) имеЕно rrо шричине своей нео-
бычности. В шользу этого предrrоло}кения свидетельствует
и айдашинский комrrлекс нtелезЕых наконечников стрел
со сложными костяIIыМи [IасадкаМи, IIрактически не имею-

щих аЕалоIий. В силу того, что костяной насад у Еих час-

то раздвоеIл совершенно так, как и у костяных наконеч-
IIиков, мы с большой долей вероятЕости можем oTItecTи

эти сложнОСоСТ&ВНIrIе Еаконечники к гуЕнскому времени,
СложностЬ изготовлеЦия подобrrых ЕаконечЕиков, необыч-
ность иХ формЫ IIозводяIоТ говорить, что оци сrrециально
IIредтIазIIачалисъ дJIя стрсльбы в rrеглеру.- 

ТрадициЯ особоrо rrочитаЕия АйдашилIской шещеры
rrаходиt яркое продол?ltепие у северIIых таежных племеЕ в

шериод средневековья. Вилимо, этоп{у кругу культур
присуща нь только (малая изменчивость форм материаль-
нЪй культуры>25 на шротяжении I тыс. н. а,? IIо I[ в целоп{
материальЕой и духоВrT ой iкизrrИ, что I] условиях за_падно-
сибирской таiiги л[оIло имсть ,реIIIающее значеЕие, Ваяrrrо

учитывать и точку зреIlиrI Il. IJ. trершецова, который пи-
сал, что кrrеобыкrrовеншая устойчивость форм - явление,
несомненно, васJIужи]]ающее серьевного внимани,I,
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fo, что оно наблrодается на очень широкой территOрииi
Ее только в 1rриобье, Ео и в известноЙ части IIрикапrья,
IIозволяет рассматривать еIо как следствие каких-то об-
щих для этих областей причин... в основном они, видимо,
заключаются в том, .lTo к рубеrку нашей эры на террито-
рии Приобья и Приуралья уяtе заканчивадось сложеIIие
достатоIIЕо устойчивых этнических образований, развитис
которых на протя?кепии большей части I тыс. н. э. не IIа-
рушалось никакими rrосторонними воздействиями)26.

Предплеты, обнарунrен}Iые в Айдаtшинской гтещере, от-
Еосящиеся к I тыс. ш. а., характеризуIотся пре}Itде всего
бронзовыми бляшками, связанными с образом п,Iедtsедя.
ItaK известно, область распространеЕия подобных бляшек
достаточно обширна-практическлi от Прикапrья до Восточ-
пой Сибири. Однако -все они, как правило, связаны с
культурами таеtкпой зошы Зауралья и Западной Сибири.
Обнаруirrение таких бдяшек в археологических комплек-
сах IIериода I тшс. II. э. позволяет достаточгrо убедительно
говорить о том, что в этот период куJIьт IIещеры у Tae}Itllo-
го uаселеfiия IIе осJlабевает. Устоi,lчивость сю}кета lla этих
бляшках, думается, объясrтяет существование культа
медведя у древIIеIо IIаселеЕия рассматриваемой обширной
территории как одного из ос}Iовных. В даrrrrошr KorIKpeT-
IIом случае два культа пещеры и медведя прояI]ляIотся,
IIо-видимому1 в сочетании, все сJIо}I{IIости }IloilItcoB которо-
го еще предстоит иссJIедоtsать и объясrtить.

lrочитание пещер как (сRятиJlищ) 1] rrериод ,[ Tr,rc. lr. а.
присуIце, оrIеRидно, }lIIоI,иN{ IIлe}Iettal,t таеrlttIOго севера
Приуралья и Запалrtсlй Сибири. }rашриллер, в Itатlинской
пещере компJIекс iKepTBeH}Iшx шредметов достаточно ве-
сом 2?. Такие }Ite комшлекс,ы? хорошо датируемые паход-
ками монет I тыс. II. э., изtsестны из Lrаньвепской пещс-
ры 28, жертвепIIого места на левом береrу Itолвы у Кап,r-
rrя Светика 29, IIIайтанской rrещеры 30 и других L[ecT.

Щругие цредметы I тыс. н. а., от]Iосящиеся к северпоN/tу
кругу культур, шо-видимому, то}ке представлены IIреиму-
щестtsенно вещамлI культового IIавIIачения? KoTopLIe Rстре-
чаются при раскопках цоIребалыrых комuлексов и tlo-
селений.

К этому }ке шериодуl вероят}Iоl следует отIlести и tlacTb
костей }кивотных, обнаруженных в Айдашиrrской пещере,
прOнtде всего этЬ касается костей медведя.

1lloT факт, .rTo АйдаrrrиIIскаrI шеlцерit шpe/{cTaB"TtrIoT собой
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lJертиItальное ltapcTo]]oc образоваllие, а спус}t ]] Еее Д0-
вольно опасен да}ке при исfIользовании совремешЕых
страховочных средств, свидетедьствует в trользу того,
.rй вещи в пещеру бросались. Однако в одrrой из неболь-
ших ЕиIII, распоJIоженпой тrриблизительно в t0 м от IIо-
верхности, был обнаруяtен череп медведя) который скорее
всего поместили В нишу. Видимо, иЕогда все же человек
сшускался в пещеру для совершения каких-то обрядов в

ее тлубиЕе. Медвежьи черепа и кости лтедведей, связанные
с культоNI медведя, хорошо известIlы в ряде пещер Зау-

ралья 
31.- Политические события, в которые бшла втянута и

заrrадносибирская лесостеtrь в конце I тыс. н. э., шривели
It тому, что АйдашиЕская IIещера, расположенЕая в се-
вершой части лесостегIноIо массива, у}ке Ее могда IIочи-
татьсЯ как культОвое местО населением зашадносибирской
:гайги.

Однако и тюркскими племенами, расселявшимися на
территории лесостепной части Затrадной Сибири (в том чис-
ле Й в Кузбассе) 32, Айдашинская пещера тrочиталась. Разу-
меется, корнИ такогО trочитаЕиЯ иные, чем у автохтонно раз-
вивающегося }Iаселенияr таежной зоrlы. В этой связи умест-
Ео всrrомнить одну из леIе}Iд об основании ТюркскоIо
кагhната. В ней говорится, что предками тюрков явился
один ив гуннских родов, который был разгромлен и поЛ-
ностью уничто?кец враIаL{и, кроме одноIо 1\,Iальчика.
}Лальчика сtIрятала волчища, поселившись с ним в пещере
в горах. Потом волчица родила от него 10 сытrовей, кото-
рые в свою очередь }кенившись на обr,rчных женщиЕах,
произВели шотомство. Затем TIoKIo вLIшли ив гор и сталИ
кузнецами...33.

Щля нас в этом сказанииrrредставляет иIIтерес та роль,
которая отводится IIещере как фактическому месту зарож-
дения тюркского Еарода. В какой-то мере, видимо, это
IIредставление было эцохадьЕым, шоскольку сходные мо-
меIIты почитания пещеры и }кертвоприношений в тrей мы
находиi\{ в корейских летописях 3а. Это характерЕо Для
соЬдате.шеЙ БохаЙсrtого государства мохэсцев, которыс,
как известно, в кудьтурIIом отношепии были достатоIIIJо
близки тюркалr 35.

Ярким шрLIмероп{ такого почитания является IIещера
па р. Суворовке, где бьтла обнаружена скульштура (сшя-

щей красавицыD. Сама шещера, шо мЕеIIию ее иоследова-
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теJIей А. iI. Ок.lrадниrtова и А, lT. [(сревяrtttо, бtлllа свя-
щенrrой у бохайцев 36.

Все эти шришIеры, лул,{аетсrJ, лооl,itl,оч]Iо IIаr,JIяlllIo сви-
детедьствуIот об особопл отнOшеЕии lt пещеIJе, шрсжле все-
го как культовому мосту. Поэтому не удивитедьцо, что
тIорки с rrочтением отfiосились к пещерам, и Айдашинсrtа;r
но являJIась в этом отЕошении исключениепл. Тторки со-
воршали жертвоIIриЕошеЕия в виде боевых желевIIых }Ja-
конечников стрел со свистуIIками. Это бrлли очень ценшые
IIриЕошеЕия, ведь лук и стрелы ваЕимали у тюркского
воиЕа одно из ведущих мест в системе вооружения. В ле-
тошисях их называли (когтями и зубами Botrlнa))87.

Справедливости ради, след5rg1 ]Iодчеркнуть, что аЕа-
.тlогичЕые желевные ЕакоЕечIlики стрел, но без свист)ru{-
ков встречались в шогребальшых коItItrдексах Томского
могильЕика вместе с круглыми бляшкалли, украшеЕIIыми
коЕцентрическими проточеЕЕыми окружЕостями. Эти
погребения датироваЕы М. Н. Колtаровой второй полови-
ной I тыс. fi. э.В8, а находкй в них предметов мелкой шлас-
тиitи типично севорЕого, таежного, облика ваставляют
выскавать предшолож{ение о том, что желевЕые ЕакоЕечIIи-
ки стрел тюркского облика примеЕялись и лесЕыми абори-
геIIами. Отсюда Еаtrрашивается вывод, что Айдашинская
шещера во второй flоловиIIе I тыс. Е. а. rrочиталась Ее
тюрками, а автохтоIIным васелением. Это шредтrоложеЕие
теЙ более заслуживает внимания, что ряд бронзовых бля-
шек яв]Jо северЕого происхождешия датируется второй
половивой I тыс. ш. э.

Особым комtrлексом предметов, обнаруженных в Айда-
шинской шещере, являются костя}Iые fiаконечЕики стрел.
К сожалению, Ее все они цоддаIотся датировке, шоэтому
о большей части этих изделий прихолится Iоворить не-
сколько абстрактво.

На rrаш взгляд, совершеIIЕо очевидIIо, что щелал серия
найденных в Айдашинской пещере ЕаконечIIиков, пренtде
всего ддинЕых с бикоrтичесrtой и треугольттой lоловкой,
изготавJIиваJIась скорее всего дJIя, IIроведепия каких-то
магических обрядов, свява}IIIых с пещерой. Говорить с

увереЕностLIо об Dтоь{ ]IаN{ поз}tолrrст тот факт, что IIи в
одIIом археqJtоIическохт коIrплексO,rlососl,спlIой или таеж-
пой зоlтrл Западной Сибири и Заура.шь-lr rrсrдобrrr,rе костя-
Еые Еаконечники неиввестны в такой форше и объеме,
как в АЙдашинскоЙ пещере. БлижаЙшие аЕадогии и}I
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TaI( Еавываемшо наконечники стреJI шигирского:гиша, ко-
торые встречаются в кOл{шлеItсах эпохи неолита Зауралья
и Вападной Сибири 90.

Однако датировать неолитом айдашинские KocTrIlIыc
1IакоЕечЕики бьiло бы rтоверно, поскольку абсолrотное
большипство стрел из пещеры имеет треугольfiуIо ]] сече-
Еии головку, что coвcelt[ нехарактерЕо для Ееолитических
образцов. Таким образом, правиль}Iее Bcelo весь этот
комплекс костяных ЕакоЕечIIиков стрел датировать аIIо-

хой железа и трактовать как культовые.
В этой свяаЪ тrебезынтересЕо отметить, что в rrогребе-

пиях скифского времеЕи на Горшолr Алтае В, Щ. Кубареву
поодЕократно встретIадись деревянIIы0 модели стрел,_ вы-
rrолЕеIIIIые почти в }IaTypaлb]Iylo веJIиаIиll:у, итIасто с биrtо-
нической r,оловкой а0.

Аrrализируя l\Iа,l,сриалш Айлапrинской rrещеры, пtы ви-
дели, что традиция ошусI(ания в пещеру накоЕечIIиков
стрел - каменЕых, броrтзовr,rх, железных, костяных и
комбинироваЕЕых - бытовала IIачиная с эпохи }Iеолита
во все врOмеЕа шочита}Iия пещеры различIJыми этIIически.
ми груtrпами ЕаселеЕия.

ВЙдимо, культ стрелы, связанный в данIIоN, сJlучае с
ее жертвоприношением, был явлеЕием общечелове-
ческим. Эти rrредставления о магическом значеЕии стрOлы
сохранилйсь у многих Еародов, особенно северных райо-
нов Сибири. Этнографические данЕые свидеlельствуIот,
что TIacTo накоЕечники стрел Ее просто приЕосились и кJIа-
лись в пещере, а выстредивались в жертвеЕЕое место из
лука а1. Не случайно поэтому Еекоторые Еаконечники,
обнаруженЕые в Айдашинской пещере, бьтли тrоломаЕы,
и многие удалось собрать и склеить.

Находки в Айдашинской rтещере костей чедовека, в
том числе и остатков череIIа, позволяют высказать пред-
rrоложеЕие о trринесеRии в жертву людей. Обнаруженные
останки вряд ли можЕо связывать с поrребением.

Остатки костей человека известЕы в Уньинской пеще-

ре, где о}Iи, по мЕению В. И. Канивца, могу]I быть связа-
ны с человеческими жертвоприЕошениями а2. К тому же
этнографические данные по нижнеобски1\I уграм свиде-
тельствуIот о существоваtтии в древIIости этого обr,tчая а3.

Таrtим образолr, из всеIо сказа}Iного можшо сделать
вывод, что АйдашиЕская пещера являлась культовым
1шOстом Еа протяжении огро}IЕоIо про}tежутка времени -
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приложtЕния

в эпOху IIеоJIита, раIлЕего }келеза и средневековья, В gа-

.ralre II тыс. н. э. пещера пересl]анет бr,rть лtepTBeIIlJиKo1\I в

принятоý{ спIысде этого слова. Однако еще очепь длитель-
IIое вреN{Я пOш{ера эта IIотIитаЛась IrаселеIlиелr. Не СЛутlпl_
l]o дО сшх поР сохраЕились в IIароде дегенды,

в заклю.rетrие хотелось бьт еще раз подчеркIlуть одну,
на }Iаш взIляд, достаточIIо важную деталь, объединяющуrо
в щело}{ культовые места Зауралья и Зашадпой Сибири,
а также, rrоrкалуй, }lекоторые извест}Iые жертвеIlпики у
шисаЕиц в уральской и вЪсточносибирской r,айге, Речь
идет о тоА{, что культ почитания шещеры как магическоIо
}recTa встречаетсяI повсеý{естЕо в сочетаIIии с }кертвоприЕо-
шеЕияý{И животI]ых, культом л,Iедведя, шриношеЕиепI ра3-
JIич}Iых предметов и ЕакоЕечЕиков стрел - 

явлеIlия,
характернше есди не дJля всех, то? по крайtlей llepe, для
сибирских плеýIен и народов.

***

Исследовавие Айдашинской пещеры 
- 

этоIо уникаJIь-
ЕоIо жертвеЕFlого л!еста ша территории Сибпри 

- 
в целом

"un"p-.'"o. 
Работы 197В г. далй лишь_три Еаходки облом-

ков костяЕых ]1аконечников стрел. И это на сотЕи тонн
подЕятого Еа-гора Iрунта. Неслrотря на это, расчистка
уЕикальЕоIо rrаiчIятЕика rтродолжается. Кто зЕает, п{o)IteT

быть, rrодтвердится одца из леге}Iд о пещере, и rla}I удаст-
ся найти подЪемный ход, ведущий к озеру? ItaK бы таш fIи

было, шолученные в пещере материаJIы представлялот боlrь-
шой научrrыЙ интерес. К шим, Еесо}IненЕо, неодЕократIIо
будут обращаruся археологи, этнотрафш, специалист,ы шо

тlЬрЙобыйоппу искусЪrву. И если даЕЕая работа rтомон{ет

исследоватедям ts их работе, авторы будут считать cBoIo

sадачу выполненпой.

в. It. вистt]}IгАузЕн

гIlогрАФиtIЕскоЕ tIоложtЕниI]
И МОРФОЛОГИЯ ПЕЩЕРЫ

Айдашинская пещера находится в парковой зоне
Ачинска, примерно в t,5 км к юIу от rrос. Мавульский.
Пещера расположена Еа северIIоL{ склоне хребта Арга,
как бы Соединялощего горные массивы Кузнецкоrо Ала-
тау с системой Восточшых Саян. It западу от пебольшого,
покрытого сь{ешапныL[, JIесом всхолмления, где обнаруже-
на пещера, видпа пойма Чулыма и у края ее прип[ыкаю-
Iцее к тrодпожиIо горы Айдашинское озеро.

Пещера заложена в Teм}Io-cepr,rx битуплипоз}Iшх слоtrт-

стых известняках верхнего протерозоя и приурочеЕ& к тек-
тоIIическод{у нарушениIо, ориеIIтироватIпо\{у с IоIо-вапада
на северо-восток.,Щета;rьное оЕисание геологическоIо
строепия Айдашипского карстового участка дано в работе
Р.- А. и }К. Л. Щыкитrых <Карст восточrrой аIасти Алтае-
Саяшской складчатой об,пасти> (Новосибирск. tIayKa,
:t97B, с. 43-1+5).

По строеrrию шеш{ера вертикальная. Осrrовной (естест-
веrrпый) вход в Еее ]Iредставляет вороЕку лиаLIетром около
5 и глубипой 4 lrl. Со дrта воронки вертикальIlая lцеJIь-
lrонор поJIу}Iетровой rrrирины выводит в потолок главного
зала грота пещеры, в котором проивводилисъ раскопки.
Щ,о шачала раскошок ъ L977 L грот IIочти гrолтrостью бr,rл

заподЕен щебпем и каllеннылrи глыбами, а глубиFIа пе-

щеры Ее превышала 25 м. В Еастоящее время размеры
грота В,5Хб м при высоте более 10 м. ,Щно еIо скрыто кру-
тЬй, ло 40О, осыпью. Низпrая точка грота лежtит rra 30 лt

IIи}ке входr,lой воронки.
Второй вхол в пещеру располо}кеII к ]ого-зашаду от

воронки в борту сухоIо бсзып,тяшного JIо}кка гипсометри-
чески нинtе rтервого па t0 м. Оrr вакрыт сейчас дверьIо.
От этого входа идет 20-лtетровьiй нисходящий ход ко-
леЕтIатоIо строения, за.по}I{сIII.Iый по системе тектоциче-

Приложе}{1Iе
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Ских трещи}I II трещиfi отдельности (так fiавыВаемый гра-
бительский лаз). Он выводит к стене главного _Iрота на
высоте 4 м наД iоuр.r.rr"Ой нижней его точкой, К началу

раскопок ачиЕски1\{и сIIелеологами дальняя часть искус_
iru"rrо.о лаза была полцостьIо закупореЕной щебнисто-
глинистыми отло}ке}Iиями.

Ры.х;пше от.тlоя{е]Iия R пеш{еl)е пpe/{c1l,a]].xetll,r tцобнистыпr

]!Iilте})иал 0,\{, со.пр о1] 0ждirеl!{ Inп{ I yýt уоир ов irltшы ьr теплтt о*б у-
рьlм суглиIIкоп[. В I(елом заподшеЕие, потрево}IIеIIIIос

лреЕtпими доволЪпо и}IтеIIсивными раскопками, и}Iело

в'большинстве своем вид искусстве}Iных насшпей, которые

в отделъншх местах сдерживались остатками сооружении
из жердей. В самом низу rтещерr,r обrrаружеIIо fIлохо сох-

рапившееся шодобие 9руба.^ Нa"arrо, каки}I об$iзоrпr IIакашливался в гроте обло-
[rочный материал, так как еIо количество LIc соответствует

размера]!I и морфологии полос1:и. 1-Io рассказа}I MecTlI],1K

)кителей, в 1960-х годах прелl]риIIиNtались rrопытки за-
cI;IпaTb пещерУ щебrrем. l,аrке еслII это соответствует исти_

lle, думается, что часть каллней все )ке попадаJIа в грот
одновремен}Iо с археологическим материалом, По-види-
мому) люди приносшли в дар пещере и камни, в результате
чего вtIутри trещеры совдавалось своеIо рола <обол, IIо-

скольку рыхлые отложения Щ,евичьей яллы (второе iIазва-
гrие Айдашинской пещеры) rrерерыты IIесколько раз, под-
твердить это нечем, кроме как ашалогией с друrипIи куль-
товi,tшИ RертиI(альПыми пешIера}Iи lоIа Сибири,

ПрилO}тtспIlе 2

н. д(. оводOв

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСТВОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИА.]IА

IIЗ АЙДАШИНСКОЙ IIЕЩЕРЫ

Среди многих известI]ых археоJIоIических цамятIIикоl}
Северной Евразии Айдашtишская шещера rrо cBoe}Iy содер-
}ка}IиIо монtет быть отнесеца к числу феномеrrальЕых явле-
пий, а потому заслуживает всесторопЕего изучения. Бо-
ГаТая коЛЛекщия разного рода вещей, найденных в IIеще-
ре, отвечающая, цо rrредставлениям В. IЦ. Молодина,
В. В. Боброва и В. Н. РавrтуrrrкиrIа, культовым обычаям
древЕеIо кочевого Еаселешия IОжrтой Сибири, ]rекоторы\I
образом связана с полуископаемым остеологическим мате-
риалом, собранным в IIрощессе исследования грунтовоIо
заполЕеЕия цолости. Поэтому, учитывая слабуто изучеЕ-
шость голоцешовой териофауаы Сибири, мы считаел,r шеоб-
ходимыL{ дать IIо во3можIlости шодробную характеристику
rrайденrrых в IIещере остатков человека и }кивотIIых.

Исследование содеряiимого вертикальцшх карстовых
гlолостей, rrодобных Айдашинской шещере, в отличие от
IpoToB? цредставляет собой в техническоL{ отЕошеции не-
малую труд]Iость. Тем более trриятЕо, что раскопки в дан-
}IoM случае увеIIчалисЬ значительным усrтехом, обязантrым
эцтувиазNIу lI творческой энергии ачицских любrrтелей
сцелеологии и древrrостей, руководимых В. FI. Равнуш-
киЕым.

Просмотр грунта в глубине поЛости, как это делал
R коЕце IIрошлого века одиш из IIервых исследователей
Айдашинской шещеры П. С. Проскуряков со своими по-
I'уIОЩЕИКаМи? не мог дать полнощенноIо ре3ультата. По-
это\{у сtrелеологами была разработана trримецительЕо
к строеЕию IIолости ручшая? цовдIIее усовершецствоваЕцая
электромоторным приводол,I, лебёдка, укрепленЕая па-
]]ерху в устье rrещеры. Металлическая тара объемом 1,5-
2 ведра Еаполцялась вручЕуIо груцтом и шодаваласъ на-
верх, гле в условиях r,iбогреваемого зиплой времешцоIо ITo-
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мещения содержимOе просматривалось без промывItи,

т"й; обрurо* удаuаоосJ обпаруrкить }Ie только обломки

костей крупных мдекоIIитающих, ивделия человеческих
pvK (шредметы бровзолитейIrого IIскусства, костяЕые Еа-

i6"..i"ir*" и trР.), но и маJIозамет}Iые для нетlрофессиоЕа-
лов частИ скелетоВ полсвоIt, летучих мышей и других IJред-

ставитеJIей микротериофаунl,т.-.Ъ 
ЪО"lu, обйrшс Ь.ruооо"r,rеская колл€кция, собранная

ачлIцскими спелеолоIами, Еасчитываот 3600 rtocTtlmx ос-

татков, принадле}Itащих, Ее считая аIеловека, 27 вида}I

млекоIIитающих, как минимум ti видам IIтиII и, вероятIIо,

одЕому виду земноводIlых. Несомнецно, что эта палеозо-

одогическая коллекция не отвечает IIолЕому составу та-

фоценоза Айдашинской rrеtцеры, форлrировавшегося TIa

протяжении тысячелетий. В частпости, не1lIалая колдекция

остаткоВ }кивотнIпх, равIIо как и человека, бtлла, оче,

видЕо, в свое вреN{я извлеTеrrа из цещеры IT, С, I1роскуця-
ковым, имевIцим довольIIо большой йакошленlrый люби-

тельским IIутем ицтерес ч oII_LIT работы с пещ,ерш,Iм осте-

ологитIескиr, *ur"рr*Ъом 1. Установить судьqу палеофау.-

;;;;;й;rх сборdв п. с. fIроскурякова из дйдашиrrскоit
и друIих исследоваЕпшх им цещер, шесмотря IIа шаши мно-

гократцые trошытки, Ее удалось,
itup.rouur" подости вертикаJIьIIого строепия, тlодо!-

ные АЙдашинской, отIIесены шами к типу цещер-ловушек 
"

Это раскрывает сущЕость IIроцесса накоплепия осЕов}Iош

части остаТков млекоЦитающих Еа дЕ0 Айдаrrrиrrской uе-

щеры. 'Iо есть большицство четвероЕогих i}iивотных, oT\Ie-

чецпых шо их остаткам в такого IJода цодземеJIьях, I0trа-

дает туда по воле случая, усугубляемого_ порой особеrтrrо-

стямИ цоведениЯ аверей в природе. I-1аиболее часто обру-
шиваются вниз о края входового отверстия мдекоIIита-

ющие, ведущие норный образ )кизIIи: сурки, _барсуrtи,
лисы, для которых шодземные шустоты calvlи шо себе не Brry-

-аr, ооа"цостлr. В отделыrr,тх случаях зимой, когда вход

в пещеру заЕосится сIIеIом? Еа д}Iо вертикальных карсто-

вых цолосТеЙ моIуТ IIадатЬ косули, зайцы, мелкие куньи,

Такилr обравом, Еа rlротяжеЕии длительЕого вреtt{еЕи в.IIе.-

щерах-ловушках формируется тафоценоз, отражаюIrlиiI

}Ie только видовос разпообразие существуrощеr1 в даIIноNI

районе териофауiлЬт? но trI численIlость отдеJIьных ее пред_

стаоиr"lrеii lJ оIiределсшцlп(t }ll()xt,t , rl,itt:f,tcTortreцa и I()л()-

цеЕа.
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/{ля лополнительной характеристики процесса форми-
роваtrия тафощеноза Айдашинской пещеры мы прIIводим
тlифровые данные ITo остаткам млекопитаIопцих из других
вертикальЕых карстовых полостей Средней Сибири, для
ltоторых устаЕовлеЕо отсутствие какого-либо влияrrия тта
]Iакоп,IIение костей со сторонш чеJiовеческой деятельЕости
(табл. 1), Сведешия о расшоложеЕии и строеЕии пещер
Бадiкейская, ТоргашшIIская шахта, Ловушка, Кара5rлин-
сrtая-1, Щивногорские I-II, Сыйская, Бидrrtинская Mo}ItHo
lTarlTBr в кЕиге Р. А. Щыкина, }Т{. Л. Щыкиной и М. Н. Щоб-
1lовольскоrо 3.

Перейдом к повидовой характеристике остатков нtи-
jtотIlых и человека, собранных в Айдашинсrtой пещоре.

Кости человека (I{оmо sapietzs L.) в ко.lтичестве 57, судя
rlо Tpe},I локтевым Itостям, приЕацлежали лвум взрослым
I,Iндивилуумам. Большая часть остатков людей имеет сле-
JIIп сстественIIоIо раскадшвания, связаIII1ого, возN,IожЕо,
tl ОбрУrrrением yTIacTKoB свода 11ешIерIл или с шодвинtкой
|,руIIтоRых масс. Поrrtа;шуй, едиrrствсIIЕое исключеЕие -_
;Iтлафиз левоIо бедра, на дистадьном и проксималь}Jом
liO}IIIax rtoTopolo ясII0 вилтILI O,тIсдLI поIрызоR, оставленЕтпх
l!eKllyfiIIыM хищниItом (;rисица?). KocTlr Irрокрашены толь-
|io с IIоIIерхIIости }] cepoвaTo-Hte,lrTыi,i щtsст, ишоIда с тlри-
хlест,ю кориtIне]]ых ToEIoB. Это свидетсJIьствует о повдне-
l,().llоцеfiовом их }}озрасте, cltopce Bccl,o, связаЕIIом со
ItI)eMeIIel,I шакопJIения в ]Iсш{ере осIIовного ритуальЕого
lllIReIITtlpя) отIIоси1.{оIо It эпохе }келеза. Прямых оснований
jl.]Iя ]Ii]еДпс.тtонtеший, TITo остатки людей являIотся следстви-
(,ý[ цаких-то магичесItих и }кертвеIIЕьтх церемоний, нет, хотя
,гакие обстоятельства, учитываrI воинствеЕные ЕаIIлоЕIIо-
{]ти дj]свних коче1}IIиков, и моl,JIи иметь il{ecTo.

Весьша лтобошытный вопрос о захоронеrrии людей в пе-
lIцOре, особенно принIIмая во вI.Iимание обнаруrкенные
ll процеосс раскоrrок сJIеды бревенчатого (заtrлотаD с ос-
llовной лtассой найдеrrных внутри его вещей и <черепной
tiости младешщаl)а, остается открытым. По свидетельству
lO. В. r'ричана (личrтое сообщение), огоро}tiеЕный (<заrrло-
|,о}{) участоIt Ее cooTBeTcTTJyeT проекцши дадающих сверху
lt рикошIетирующйх предметов. По мнению В. И. Молоди-
lra (TaKrKe устIIое сообщение), ((ваIIлот)) мог быть соору}кеЕ
lI. С. Проскуряковым для тоIо, чтобьт восrrрепятствовать
l).гIолза1I1IIо отвала, т, е. rrрос}Iотренного груt{та. При этом
rrrэrцлr, обнару}ItеЕные I} ((заIIлоте)), IIояв}IJIись там всдед-
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0твие IIекачественных раЕI.rих раскопок, проводившихся,
очевид}Iо1 в условиях 0лабого 0свещения.

_ Голоцеrrовые остатки людей спелеоJIоги шеодIIоIIратIIо
о^бнаруlкивали }Ia Алтае (Чергинский провал), в пещерах
ltрасноярского края (Археологическая, ItашкулаrtскЪя,
Бородинская, Базиrrская). Подобrrого рода Еаходки за-
рецистрfтрова]Iы и в нескольких карстовых подостях
IIа юге УссурийскоIо края 5. Все эти маiериалы пока обой-
/{еIIы вIrиманием аЕтроIIологов.

trЦз остатков домашцей лошади (Equtl,s са-
Ьаllus L.) имеется лишь одиЕ резещ нижней чЪлrости,
с;lуlкивший подвеской, Еа что указывает сквозное oTBsI]-
стие у вершипы корня.

косттл представителей кругrног о р ог атог о
с к о т а (Bostottru,s L.) легко выделяIотся из общей Macc}rl
остаткOв. Их шемrrого: два верхших кореЕцшх зуба, резец,
обломrtи двух лопаток, фрагмент заднеrо края ,rйrr*оей
челюсти, четырв обломка ребер и три тараЕ}Iые кости
(астрагала). Таранные кости, судя по ра3мерам, относятся
к трем сравцительЕо некрушным 0собям, Еа что чказыва-
ет их длиЕа - 53, 57 и 62 мм при соот}]етственцой шириIIе
в ЕиrfiнеЙ части 34,35 и 40,5 мм.

О наличии мелкого рогатого скота
(Ouis ariesL. п Caprahtrctts L.) в хЪзяйстве Iожцосибирсrtих
ItочевыХ IIJIсмеп, IJаведLIRавШихся В разпое время с риту-
адьныалц на1\{еренI,Iямш к Айдашинской пещере, паIлядно
свхдетельствуIот ашализируемые коллекццонные сборьт.
Общее количество остатков домашних шолорогих группы
Ouis - Capra равIIо 460 и представляет собой шрактйiески
все элеме}Iты скелета, ив которых целыми сохраЕIIлись
лишь IIлотIIые I1сбольшого формата кости заI]люспы и не-
которше фал_анги. Крупrrые трубчатые лише}Iы агrифизов,
что легкО объясrrяетСя молодым возрастом (по 1-2 лет)
}кивотцLIх, шедшIIх в пищу и приfiосимых в жертву.

По обломrtам тrроксимальной части лоIIаток установле-
но ]1адичие в коJIлекции остатков t4 особеfr. баранов, у ко-
торых в отлиаIие от козлов форма суставной впадины более
эллицсовидЕая 6.

,Щополнительrrr,tй материал, шодробгrо и обобщеrrно ха-
рактеризуюпtиr'i да;rtо видовой состав стада древIIих trо-
ltлоЕникOts Айдашинского шещерного кашиш{а? ааключает-
ся в паборе тарацных костей овец и коз. ВыявлеЕные
В. И. Громовоfi 7 rrризнаrtи раздичия для баранов и коз-
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Астрагалы oBeri.:
левые
правые. . .

Астраrалт,r rtоз:
ловь]е
правIJо

Тпблrтцft 
'

Вариацrrонныii рял длипы астрагалов овец lI коз, мм

Щлпна

Собака (Сапis fomiliaris L,), Истсlрия пояl}леЕия
,и равRития этоIо trервоIо IIриручеЕЕого 

"_*"лч::i:l' ]11T_":j]
,rrого охарактеризоваЕа rra сибирском материале кра,шцо

,оJrабо. trll-B наши дни остаются,сrrраведдивыми высказаfl-

тrые 70 дет Ilазад слова пионера IIалеолитоведения Сибири

и. т. Савепкова, что (...древнейшему и ЕеивменЕому
,сtIутнику человека в Севернойи Средней Азии следовало

бьi уделять вIlимание, flесколько jольшее, чем замечается

до Ь"" пор)s. Накашливание субфоссильЕого материала,
,Ь"о ,,.форйативIJая шубликациg и сбор сравIIительншх ске-

,летов - немадоважная вадача в деле ивучения эволюции

и улучшеЕия пород домашЕих }кивотных,
В связи с этим поtrыlаемся охарактеризовать и}Iеющий-

€я в IIэшем распоряжtеЕии остео,тотический материал шо

,ёbitr--1in tl;oi;s. rrолучепрый при раскошках Айдашиш-
,окоЙ пещеры. Все отЕесенЕые к этому виду остатки _при-
Iтадлеi]tат лвум взрослым особям и одной молоцой, I_{BeT

:костей Ееодинаков: исключительЕое большинство их имоет
,оветло-}келтую окраску и лишь одитл образец (плечевая

кость) - 
темЕо-коричIIевого щвета, IIричем довольЕо глу-

,боко rrрошикающеfо в плотную костную ткань, Несмотря
,Ila разЕицч ts окраске, IIадо думать, пределъный возраст
,ocTirKou собак из Айдашинской шещеры не древI]ее сере"

,диЕы голоцеilа.
Сохранность Еекоторых трубчатьтх костей взросдых со-

бак хоfошая, другие остатки, в частности два обломка осе-

вого черепа, силь}Iо фрагмеlттирова}Iш, что }Je дает ]]oзMo}It-

IIости cpaBI,IиBaTb Iташи материалы с ланными, оrrублико-
unrrr.oronio В. И. ЩалкиЕLIм 

91 об остатках собаrt из I1еолити-

ческоIо поселеЕия Ни;rtняя Березовка в 3абайкалье,
ИHTopecrro отметить, чlго ши в олной достуrrrrой ша,м оте-

оес"оеrlйй работе, flосl]ящеIIпой описаrтлтю ископаемшх ос-

таткоts собак с мест ДРевIIих поселениfi или из IчIогидьIJи*

ков, нет сведеший о размерах T астей rrосткраниаль]Jото
скедета этих }кивотншх, в то время как стандартизащия шо-

род совремеIIЕых собак в значительЕой степеши шостроеЕа

на шрошорциях туловища и коЕечцостей 10, Поцимая цеII-

IIость таких даннIпх, мы даем в табл, 3 основные ра3меры
приIодЕых для остеометрическоIо исследоваЕия остатков
аjtдаrrrипской собаки.

Локтевые кости, лиl{ть частью уцеловIпие, позвоjtяют

снятЬ из общеушОтребимыХ толькО один trромеР ,; Леред-

шеаадцюю длиЕУ локтового отроOтка, равшуrо 19,2 мм,

L

5
()

I

лов по строеIIиI0 астраIалоR IIозволили с достоверностьIо

гоRорить о ]tаличии rt стала\ у rrервобытшых кочсвIIикоR

Причу,чымья Ее тOлько о]]ец1 но и коз,
' Обшдее количество астра'алов I\[елких домаIIтI'их ''одо-

ро"й"1 Айдашинскоft коЪлекции равно t96, ВариаrlиоЕ-

I]T,T0 Dяды резYлътатов I1з\{ерения длиЕы каiliдого из t50
;,;;Jr;;i;;a;. ,) даIот IтредставлеЕие ше только об oTrro_

;;;ъ;;;;"; роr,,ообрu", разви,гия скелета Ouis aries и
Са-рrа'|ъirсtii. rrо , y*o,n, uu]o" 

"^ 
сlбщее чt!сло особей овсrq

(В2) и коз (tti).t 'СравrrиТельпое обилие остаткоВ },Iелких домашItих

,ronoio"rr, найдеrrное в Айдашипской пещере, впервые

отмеаIаетсЯ R ряде исследованЕых Еа rоге Сибири верти_

калыIыХ карстоRыХ цолостей, что cal[O шо себе СВИЩеТеЛЬ-

ствует о роJIII этих }Itивотных как жертвенноIо элемепта

u куrrьrооrх шроцессах у древIiих IIастухов и во!Iцов при-

леIаIощих территtlрий, Щруrое сRидетельство широко

распрос,раше}Iното Ъреди древIlего скотоволческог0 ilасе-

JIе}Iия кудьтового отIIошIения к медким домашним IIарIIо-

копштцым увязывается с больш,ц4 тlцСJIОм тараIIЕых ко-

стей овец и в Nteltbmerl степсrrи коз, об особой зIIачимости

тараrrrrой кости NIeJIKoIo роIатого скота в 
"р"д:тY_11,]_У_т_

ufда-rпr,ских паломЕIиItо]] гоtsорят и следы искусствеЕЕош

,i'БОрuОоrки: свердешие В дорзо-веIl1ралъЕом }Iаправле-

iir, 
"'r, 

27 костях, стачиваIlие лrедиальноf,л шли лaTepa,llb-

rroй rroBepxшocти ло lloJlrroIo исчезшовения есlествеI1}Iого

;;;;;$; I2 *о..r, ряды ЕероRrтых зарубок (шасечек) 
_rro

боооui,r' края},I - 2 образца, окоrrчательное решение это-

го иптереСЕого воIIрОса - дело комIIетентIIых археологов

u, атrrографов.
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ГIри з Ha}t

,Щлина rrocTTt * .

iЛ"рйrа 
-"Брr*u"о 

пrr"фr*u
> лиафIтза .

D дпстального ItоЕц

оеновпьте проIIеръi fiекоторьж трубчатых Kocтeii собакu,
fi Еижшего эпифиза - 27 мм (rrоследlrиrt trрOмер, верOятIIо,
цесколь]tо заR],tI]1ен из-за I1аJIичия сJIсдов боlrезrrеrrrrогtl

разращеuия кости в этOм i\IecTe). IIереднезадняя дJ1иIIа
локтевого отростка у усть-аЕгишской собаки равIIа 2t,5 мм,

Таким образом, даже на trриведеЕЕых двух IIримерах
соtrостаtsлеtrия равмерных trризЕаков скелета доисториче-
ских собак из Западъой и Восточшой Сибири можно ви-

деть резкую разницу в телосложеЕии этих животных, Все
это лишнИй раз доказываеТ необходимость тIцательЕого
сбора и сберъжения оубфоссидъЕого материаJIа по соба-

кам, ссли воIIрос встанет о cepbe3}IoМ изучении этаIIов их
доместикацши.

Среди остатков мелких н азеilIЕых млеко-
питаIощИх из АЙдашинской шеIцеры Еами оIIределс-
Еы: крот (Asioscalops sp.), белозубка (Сrосidшrа, sp,),

оrщу*i (ОЙоtопа аiрiпа- PaIl.), белка-летята (Pterornys
uolans L.), суслик (Citellus sр.), обыкновенный хомяк
(Cricettl,s cricetus L.), хомячок из рода_Сriсеh1,Lus и ЗоДяЕа,I

rrсrлевка (Дruiсоlа terrestris L.). JI. И. Гa.;rrtrTHa, IIросмотрев
оставшиесЯ матерIдаJIЫ по микромаммалиа, добавила
к укаваЕЕому сfiиску еще шесть видов IIолевок, а именно:

*рЪrrrо-"uру io (С lethrionOrrLy S rъьf осапus Sundev, ), *р,асчу{о
(Ct. rtltilis Pall.), рыжуIо леснуто (Cl. glоrеоl,иs.Sсhтеь,),
,*оrrо*rrУ (Microiui оriопаmu' Pali.), темIIую (М, agre-

sfis L.) й увкочерепшую (,41. gregalis PaIl.). Rсе оrrи гrред-

отавлеIIЫ малшМ количеством особей (сшt. таOл, 'I),

ГоворитЬ о coBpeL[e}IHoM обита}Iии вшшеIIеречислепнЫх
RидоВ мелких млекопитающих в окрестЕостях Айдашин-
скоЙ IIещеРы трудно, так ItaK, Еасколько IIаI\{ и,3вестно,
и3учеЕие фауllлiстичесItого состава lIыне существующего
териокомцлекса в даннсlм район,е не цроводилось? ВО ВСЯ-

ком случае, шодобЕого рода публикаций uет.
В rtrелоп,r отмечеЕIIая груrrпировка D{елких млекоцита-

ющиХ вIIолше соответствует лесЕому и лесостеIIному био-

цOнозам, широItо pacfipocTpallellrrblм tIo Средн_емУ ПРrаЧУ-

lior*uro. обилие о.rurйu t'одяной шолевrtЙ (170 обломltоtз
череtrоВ и IIижIIIиХ челrостей) отвечает ItаличIлю этих зверь-
I(OB В лесостепIIой зоrrе и oTpaiкaeT блтдзость волоема?

раоцоложеНното У IIодЕожия склоЕа Д,йдашипской горr;t

(Айдашинское озеро), гле водяi{ь]с полсв}tи и ]lоflыltе дол?li-
ны находить удобные MecTa для обитания,

АнтрошогеНное влияшие Еа IIриродные лесЁы,е цено3ы Il,

в частпости, расtrашка стеIIЕых },Iассивов существенIIо

Таблrrrlа ii

* ЗдесЬ и далее л.пина плечсвОr:I костИ II бедреIrЕой 11змерена ог поверх-ностп cycтaвпoli голоDпII до гIаиболео удаленнойi точии длrста.тrьттоr,rr Kollila.

fdBa обломка верхЕей чеJIIостII, судя шо сношен}Iостш
зубов и по*_скульtrтуре кости, приЕадле}кади взрослыА,I
}кивотным. ,Щлина зубного РяДа от задIIего Kparl TpeTboro
мОЛяра До цаиболее выдаIощейся вперед части меiк1I0лIост_
ной кости и от IIего }Ite до задпеit cTcIlKи альвеолы Itлыкit
paв}Ia cooTIJeTcTBeнrro В2 л 62,7 пrм. ,Щлива цервого моляра
(хтщнического зуба) по осевой лиЕии равна длл обоЙх
образщов {/r мм.

Все указанные rrромеры костей, а также слабо развитая
шероховатость на участках прикрешлеЕйя мышц свиде-
тельств)rIот о субтилытом сло}кении собак, rrритом о,тноси-
тельно rrебоrтьшого роста, испольвовавшихся, по всей ви-
димости, в качестве пастуIпеских? I1o Еикак Ее для зверо-
вой охоты.

Совсем иной костяк был у Еекоторых собак в IIеолитс
fIрибайкалья. Иллюстращией этому могут служить хорошо
сохраIIившиеся остатки левой передней шоги собаки,
rrайденной в Усть-АнгIrнском 1\{огиJIьнике IIсrrосредствеIIIIо
тrад гrогребальной камерой },Iежду двойным камеIIЕым пере-
jцъциедt (раскопки А. IT. Окладпикова, И. В. Асеева и
ю. в. Гричана). По высоте в холке это животЕое IIемЕого
IIревосходИло айдаrпиПских собак: длиЕа шлевой кости рав-на 156,5 мм, ширина верхЕего эпифиза-33, дшафиза-ilr и
ЕижнегО конца костИ в Еадсуставных буграх - 35,5мм,
'l'o есть ilо структуре скелет усть-ангинькьй собаки был
раза В полтора мощIIее костяка собак Причультпtья. ,Щля
полнотЫ данЕыХ об усть-ангинской Еаходке упомяЕеNl
ревультаты измерений ее лучевой [и локтевой костей:
максималЬЕая ллина лучевоЙ _ 153, локтевой - L72 мм;
шириЕа верхЕего эпифиаа лучевой _ 19,5, диафиза _ 13,5
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измепяют Itартипу естествепного биотопитескоIо распре-
лелеIIшя мпогIIх видов мелт(их мслт(опитаIошtrлтх, иЕые из
которьтх приспосабливаются ]i }кизни в IIовых условияI(суслиrt, обыкlrовепlлыii хопляrt, барабrrпсrtиi,l iuonrr.ro,a),
а IlеItоторые }Iогут целиrtом исчезать с pallee облtитых тер-
plTToprrii (rrапрrrллер, севOрIIая пищу\а 11 I]екотоl]ые лесIIые
вrтды половок).

Ввиду едиЕичЕости собрапньтх остатков насекоý,IояДЕыХ
и мелких IIолевок, а также трудЕости определеЕия их гео-
логическоIо возраста, Ее rrредставляется сколько-нибудь
обосноваrrrто Iоворить о смеIIе растителыIолrt обстапоrlки
в окрестностях.шещеры ва прошедшIие тысячелетия.

По птнепию л. и. ГалкиЪой, имеIощиOся отклоIIенияt
l} структуре }кевательной гrоверхности зубов некоторьт\
видов полевок, обrrаруlтtептrых в IIощере (эконоЙка,
узкб-черепная, красная, красно-серая), свидетельству-
ют о их рашЕетолоцеIJовом или даrfiе плейстоrlеноволr
зозрасте.

остатки рукокрылых (Chiroptera) в Айдашин-
ской пещере малочисленны (53 экз.) и представлены в ос-
новIIом длиннымИ IIлечевымИ и лучевыМи костями скеле-
та. ,Що вида шо единственJ{ому имеющемуся черепу olTpe-
дедеЕ только больrrrой трубконос (,44. lеъtсаgаstеrМilпе
trdw.).

В СибирИ летучие мыши, KaI( иввестно, испольвуIот
шещеры в качестве мест вимоВок, где, возмоiкЕо, основIIая
масса их и гибнет. Надо заметить, что Iтростые по лtорфоло-
Iии вертикальные rтолости (колодцы) типа А.йдашинской
пещерЫ в отличие от шещер иного строеЕия и больших раз-
мероВ летучие мLIшИ заселяют весЬма редко 

11. Это обус-
JIовлецО в IIервуЮ очередь мешее стабильными микрокли-
матическими особенностями таких полостей.
л Сурок серый (Marmota ЬаiЬасiп,а Kastsch.).
0статки этого вида окавались в коллекщии IJe только наи-
более мrlоГочислеЕныМи (461 кость, *u* ,rrrr*ушt, от 7
в3рослшх и 26 молодь]х зверьков), но и, rrожtалуй1 с&мLIN{и
иIlтересныМи с палrеофауIIистической rrозищии. 3десь прел-
ставл0IIы: черец ДОВОЛТ)IЛо по.пной сохра}Iцости; фраr.менты
десяти Других черепов, сильtIо разрушенI{ых7 видимо, В Ре-зyльтате IIеремещения грунта в глубиrrе пещерьт, по этой
}Ite причине плохо сохранились и BeTItи ни}Itних челюстеr,i
(tt шт.). Itруппые труб.rатые кости хотя IiT LIO так сильно
I]овреж{депш, но имеют д.тrя морфомет.рии иrrой дефект:

t08

Таблица 4

l'азмерr,t трубчатшх KocTei,i переднеii конечIIостII еурка шз Аiiдаrrпrн,
cKor,t псrцеры, MlT

_ Пfiсчсвая l ,iучрп;lя
l 

- 

| 

--__-------
J[рlзlтаtг l " l ltp:йllto lЦi._l l I{ айние l"T;*-l,,,l|H'c

21лllllаности l о l Bt,0-90 | Bc,z 
| 
з l бs,0-72,0 l 

70,3

u'l1|,:,J".":n]'l'l']"j 
l n l 1c0 -19 | rz.; t з ! ro l- Il,t l 4n,4

lltliринl(lrаrlrrсllыrrля)| .I iii,, l ,nl,, l ,.n о.'l u,,,
л'i*О,п,]о ...l5i 6,5 9 7,9 l3l 5,t' -6,2 I t,,

"'I|"',]:u 
П.l}KIlOTo']''"]-l 

о | rr,,n--r, l zs,l l з ! tt,o__tl,T I rr,зфtt;lа .. .lul lЛl

l - lзl 6,9-7.з l7,|l з l 6.9-7
rlo:lirf:::KlшIiнIreгo1_1 l_ lзl 8,6-9,6 l s,z

эпифrаза
li)|-lul

rrодавляIощее большинство их при}Iадлежит IIолчвзрослым

tЪоrr" ,"i,"а"it"ф и I0Еым (juчепiф особям, а потому

ллlшешы одЕого илrл обоих эrrифизов, В итоге из имеющих-

ся 297 oclloBlIыx трубчатьrк костей.9УРков (ллечевыхл-

ьа, 
-";";;;;;;"r эii _;;;i";,, - 4L', 

' 
бедреlrньrх - В0,

йЬоu-пrr, берцовых - 7!\ пр_игодншми для с;:я-тия проме-

ров оказаЛИСIl ЛИlПЬ 21+ (табл' 4t,5)' 
ТаблrtItа 5

размеры трубчатых *.Trii,o"H,irlt"*:ч;i'"*Id СУРКа rrB АйДаrrrИrr-

l_l---- ь"| l |.o,n-lIl)Il'HaTt l 
" l Kp,.ii|rrlo l"l;i"l " l '{райнtlс |"'J;l,,,|"l 

Hpitllllll|. 
|"lli;"l'"l l.;;,l.lll"lrt_

в6,0,_97,5

-1 оа

{6,8-20,0

9з,8 10

8

t0

в3,0-_99,0

,l8,0__20,ti

5,0-_6,4

4_t ,L -13 ,2

90,0

4.9,1+

5,9

LL,g

4

4 19,{ t0
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L)rrp еде"тrенио lз лrдов ой шрип адл eilii{o сти tэ ;гtlrосибирски х
сурков только цо краниOJlOгиаIескиtrI данIlIпм UрелставJIяет
оtrределенIlуIо трудность 12, особеЕ}Iо ощутимую при огра-
ниченЕом материале"..Телr не меIIее ряд устацоьJIенных шри-
знакоВ (велrачина и форма слезrrой кости, IIосовы* костЪй,
вагдазЕичЕых отростКов; степепь о,гкло}IенIIя к медиаль-
пой цлоскооти суставIIого отростка Irlr;KHeй челrостлr)
заставляеТ Еас отшестИ ocTaTItII cypItoR Аr,iдаrrrтанслtой пеще-
ры к зиду_ Marmota ЬuiЬа,сiпа. J{ этопrу }Itc Rилу JI. IД. Гал-.
киной 1В былИ отIIесеIIШ 1Iсрепа и IIи)кни0 челIооти cyplt()B
из цещерьлIл Кар ауллиrrская-t близ Кр асrlоярсrtа, иý[еIошli,lс
зозраст ВВ60 +- 11.t0 леl, (COATI-10B,i).

_ основные шромерш дtsух сурочьих черепов (у первого
обломаны скуловые дуги, вторЪli, кроме того, лишеш ко-
стей затылочной области) сrrсдуюйие: дJIиIIа ко}IдиJIо-
базальцая 9Вýмл, посовых костей 42,0 п39,3плon, ,ybrror;u
ряда 23,3 т 23,5 мм; ширина trроксимальЕая посовLIх
костей !2,4 п t0,6 мм, дисталirrая Еооовых - t7,B и
17,6 мм, ме}кду fоrаmеп infraorjэitale - 23,1 и 22,5 l,rпr,
межIлазЕичIIая - 22,7 и 23,1* мм, заIлазнIIчIIая *- t6,2
y-tp,7 ]r,I},{, t\{астоилltая - 

/14,6 Mrr; макOиJIJIярцаrI ]]lncoTtl
27,3 п 2В,9 мм.

i{a TeppltTopiTи Среднеi,i Спби:рrl Me}it/1y 53" rT 5tj"20,
ceBepнoi,i широты шзtsестцо 25 в осповЕом IIещерЕых мес-
тонахOлtдеЕий остатков cypl{oB. Время окоЕiIательноIо ио-
чезII0веIIия rto"Trorrrrfi этi{х BBepbltoв 

- 
IIIIлIкато})ов oтelt-

rroii и лссостоlrIiой рас1,11,1,t)JIl,1Iой обстатrо]]IIII в усJIовшrIхсредЕегорного u хOJIмllс|гOго ре.rrl,ефа ошрелеJIIIть с }кеJIае-
мой точIIостыrt II()Ita не пр()/{с,гавлrIетс}I-lзоз,чrсl;lttrыш,r. CKcl-
рее всег(), i)To rlрошзоII]JI0 во BTOp0I"I lIOJIOBиIle I()лOщеца,
порr{дrtа i]-1,1 ,t,t,lcrr.r,lt J'OT яаза/{. BlэeMcrrHбii дшаrlазоrr iiби-
Tarrl]я cyl)KoB IIц rJзг()I)Lях в ()l,ipe0TII0cTrr-\ Аiiдашrлнсtttlii
шещOры, цо }rатерIIалам собраlrцоi,i a.rrTllcltltMII сIIеJ{еоJIOгil-
ми кол,lекции, довольЕо зIIачит9JIOII, lla ч,то yltaзIrI]irloT ра3-.тиtIия ]] степеЕи сохраЕIIосТи остаткоп этоl.о вlIда. L-[tl
oкpa0lte Koc,l,Holo вещестl]а от стjетJlо-)ltелlгого (rrоздrrий l:rl-
лоцен) до темно-КоричневогО (плейстоrцеlr?) кости cyPKOlJ
из Д.йдашинсrtой rrещсры раскJIалыtsаюrся Ъrrедуlощим об-
разом: а) светло-;rtелтые кости _ 22,ву() их обrцего числа;
б) темно-lrtелтые - 40,2; в) ltttl;tтовато-коричдевшс ишоIда
С серым oTTeIlKoп{ при IIаличии /(еIIдритOв - 2В,1+; г) тем-
Ео-коричIIевI;Iе - Brlro/u. Вполrtо всроятIIо, что rtайбо;rее
мцоIочисjIеЕные, окрашецяые в темIlо-rкеlrтыii ц-вет остат-

1t0

1,1I сурков, сходные по сохраflIIости с TaKOBLIMII из пещеры

i'j;;;i;;rr;"ая-i, соответсfвуют пачаlrьной поре голоцOяа,

|'() есТь, численIIооть этого iрызупа по 3аIIадЕым отрогам

i ребта Д,рга в пepBLIo тшсячелет!lя l,олоце}Iа была Еаивт,lс-

rttей, что JIoJI;I{IIo соответствовать максимуму шрояв,IIсIIltя

l, l,еIIных растительшui" ,опбu1",тв It дашЕом райоflеl л _,"л
'Гафошолrическая. сIIт}rация и сами I{оJIлекционIILIе 00о-

1,,n ,, Ъttп"шинской "ещерь, 
]Je даIот ос]ттоtsа}Iия для IIоJIо-

,liI TeлbmoTo решIоillIя воrlрЪса о возм_о,кIIом участии суркоR

li Itачсстве }тtортвеflIlът" ,i*,oo",n,,x, И все ?ке, учитывая ]Ie-

liоторыс резуJIътаты архео"цоIическч_раскоilок и отдеJIL-

Il !,1с св0дсЕип rrrо.рп,РиаIеско1,0 порядка, NILI ВозДсржимСJI

1),l] oItoI-IrIaTeлb}IoTO олноrrлаттовоI,о отвота Еа этот вопрос,

IIесолтrrеrтrто, аIто'сурки издавlIа привлекапш вIIимаЕиs

,,О"рrr"о""ЪТiбЙrо;t СiЙi,р" и Х{сптральrrой Азии как ldсточ,

ll!{Ka trlяса, },Iexa 11 l;-Й, !lL{сIощсr,о Idедебные свойсттза,

i [омlrогочисле]Iнше осrй*, ЗВеР},КОв отх{счеЕы ]Ia шекото-

l t! J.\ ]IaJ[cOJ,*.,r,,r..n,ii, ;;;;r;;" i El.rr,tceiicKoй долиl r r* ( [{,о_

li{}l)0]}0-2.'Гurr,r*-i;1 ;, ;;;;;;;;1lyou,*" (Малая Сыя),

[5;;; ъйir*, irb"6u,Ixl*I. МишусиЕсrtой котловиIIы укр а-

ltlали себя urr*ap*nunonil из резцов сурка, Tartoe ожерOльс,

(0ставJIе]1]I ос uз 21 всрхниi Ir IIи}IIЕих пезшсв, было обна-

l|v^te'o в курIа]Iс ;";#; ]\i;;;; K;;e]БI в Хакас,tли Ia,

Ilo с]]едсния1\I, rrоiучеrтным в .t963 г, от археолота

,i. н."jiffi"Ъ"Ь' t"r""Ъ" оообщсlrис)? подобшого рода укра-

]шение *"rp"rrno"u 
-u 

афанасьевскоА[ погребении ilеред

ll,epкoBblo 1Iа ,rрр"ор", ":ччi__. 
Абакана, Правда,

(l. В. Itисеrr"u o,nb",-o Ьто,r ]\Iot,ильниIt к болое IIоздЕему

llpeмclrи - к nHдpolto[lcкofi ]похс'",
На оссlбы_е 

"rrlraooura 
качсстRа \Iяса сурков и ритуалъЕо_()

,,rп-уrrЬrрпол"п"Ъ 
""*дроп"'n" 

"ц:ч:1 
в пиIцу стешЕы1,1,1i

кочевIIикамII указываuЬ "щ* 
}rедавно практиковарчiт::

"[rirourruurrt 
.,,о"ЪО .}рg,оlо'l.сшия 

1!Iяса этого зверъка

пIонтолами, имеIIуемыI-J Кбоодьтх,>'",

З а tr ц - б о л ,'Ё'trЙItiфtа", L ), В поздтIепl плсй,-

стоцOrIе ,rо ".рl,r,JрЙ"Й 
ПршенисЬйскоf, Сибr,rри и

причулыпlr,я ооитало дпа l|fiла заirцсв: беляк ]d реже встрс-

.rающил,lсяr *.о*r" 
"ЪЫЫuiiуп*urtt в литератур" обч,ч:

*-"7rр", up. О.ru,""'й"о*о"о зайца найдены нами в гроте

.Проскурякова ша берегу оцЕого 1Iв.истоков tlулшlса 
-

НЁ;;# Б;_ Щоrна iлечевой кости этото зверъка равIIа

75,5 мм. На юге Xu,*u"oo, в пеtцере Фанатиков 1?, похо-

?fiей lro 
"rро.оr-- 

ii" Айдu-""скуIо, среди собранньтх

LLL



ю. в. Гричаном и Е. А. Агеевой остатков млскоIIитаюtцих
оказались кости некрупшоIо раЕIIеголо.цеIIовоIо (?) заt-
ца, во31\{оЖно, тоIо }lte самого' еще IIе описанооaо Вида(Lepus sp.). Щлиннотнше размеры основных костей заднейкоЕечIIости его следующиеj тав (z_:5), крайние 7о,s-74,0 мм,л ср_едrIяя дчl,t 72,3 мм) бедро' ("']-Ьi-Ъ"ЬrЬ"."-
ствепно вв,9 _ 93,5 з 9_1,J мм; голень (i :'ц).";;r;;;;;,,-
но {07,5-t12,0 п 91,5 мм, То есть,rЬ, urд зайrца был начетверть мельче беляrtа.

.В голоrlеновых от.тrоiltениях Других карстовых поло-стелiуказанIюйтерритории rтока поtrадались части скеде-тов только беляка. остеологические материалы из Айда-шиrrской пещеры тоже свидетельствуют о наличии костей
зайца-беляка) возможЕо, несколько- более крупного, че},I
совр€менЕые сибирские представитеJIи этого вида.

В Айдашинской пещере бьтло сюбраrто tZ о.rЙ"Ъ" o.pu-
IToB и Еи}fiних челюстей зайцев. Из этоrо rrемногочисдЬн-
IIого материала только четшре ди}кЕих челюсти приIодны
дJIя частдчпого IIзмерения (табл. 6).

Ниlrtе, в табл. 7 и В приведеru, раr*еры щелых трубча-тых костей и шекоторшх их фрагментировалтнrх остЪЬrtо",шринадлежавших вврослым зверькам.
В возрастном отIlошеЕии шогиЪшие в пещере зайцы раз-деляются Еа три групrrы. По подсчетам пра"йх бедренirыхкостей и пекоторых других фрагмевтов cKeJ{€fQý trлбц1-но Iоворить о Еали_чии в Айдашинском тафоrqеЕозе ос-татков 1В взрослшх, 5 полувзрослых 

" 
g *ъriд"r;-*r-

вотных.
Б о б р (Castor tiber Т,.), Этот иптереснr,rй и цеrrtrыi.iзверь, как свидетельств_уlот собраtrшые В. Н. Ска,цо,rоN{ 

"""]тератур}Iые источIIики 'о, еЩе в ХVII столетии обитал Tra
с_ре_днеш{ Енисее и в верховьях Чулыма. В 7924 

". ;;;;;;;бобра бьтли пайденьт А. Я. Тугариновым 19 ,;щ"р;";;;;

Табlrr.lца
Размеры труб.rатых rtocTeii передней коЕIечностп зайrtrа-бел.тirtа

Айдашшпской пеrцерr,r, мм

7

Ilal

фrтза
IJ,средшезаднпit

I{етр IIII}I{}Iего

фтrза

]\rra-
i]пlI-

фпза
ГIередне залпr.тi'r

метр ЕrIжнего
физа

о

9

п

t0/+-tt1

19-19,8
5-6,5

t[,5-L2,5

8-9,8

107,з

Lg,7
5,9

11,9

g,2

4,a4-Lt7

7p-9,0

5,9-6,в

9,0-10,7

Ll"t,,r"

8,5

в,2

9,в

сред-
IIе е

в}Iаче-
нfiе

9

4з

(в

t4
лIIа-
D1IIt-

I{расноярска на JIевоh{ берегу Енисея (ныне эта пещера
IIосит }IазваIlие Караулишская-2). Нешодалеку от этоIо
места в другой пещере, rrавванной Itараульшылi Бык, нами
обнаружено I]есколько костей бобра в слое с керамикоr,'i
тагарскоIо времеЕи. Ранее этоIо шри раскоtrках карстовых

Таблrтца В

Размсрr,r труб.rатых rtостой заднеii KoHerlшocTII заi,iца-бсл.+rка пз

Бсдр(]нн:tя

Признак
" l 

краIlнпе Нраtiнпе

Табллrца 6
основшые пр.омеры нижЕпх .tелlостеii зайr4св rrз

Аrlдашrtrrскоrl пещеры, мл1

Срсд-
Еее

эfiаче-
н IIe

.)

8
с

15

i0 l

,sI

_l

24-26
8-9,7

1в,5-20,5

125,2

25,0
9,1

19,0

t51,7

t9,7
7,в

t5,2

Плечевая

[Ip I{Blral(
I{райIruс

.Щлrтна зубттоIо ряда
Вьтсота на уровiе Р"> позадrr 1\I"

Краiiние

t9,2_-21,3
1в,2-tB ,7
t8,0-19,2

Среднее
зцачеIIJ{е

Аiiдаплтrнскоr-:i пещерэ,r, мм

ГOJIсlIь

148--156

19-20,5
7,з-в,6

11+,2 ,-16,Q

8,в-10,5

tlz

15

1tз



по.IIостей в долиЕе Белого Июса rлам встретились ocTaTItи

бобра в голоцеЕовом тафоц,енозе Малой Тохзасской пеще-

ры, располо}кенЕои метров gа 40 ниже по оклоЕу от хоро-
шо известIIоIо Тохзасского грота, исследоваIlЕого

П- С. Про.куряковым в 1ВВВ г,20 Irами Hre были определо-

"r Б"r"iо, ОоСр^ (t2 костей от одной особ:л) среди rrеболь-

шого коJIичества костей шоселения Х-ХII вв, Седова
Заимrtа (раскоrrки t975 г. в. д, Ромапrцевой.в урочище
Большой'Камешь НовосибирскоIо сельскоrо района одно-

ttT,leHlroЙ области).
все этш матерйалы тIаряду с новой rтаходкой костей боб-

р" " 
Айпu-инской пещере (верхпий резец и обломок нияt-

ней челтости с резIIом) хорошо шодтвер}кдают литератур-
Еые даЕные относительно широкого распространеЕия
атого грызу}Iа в црошло1!I по доли}Iам рек Средlrей и За-
rrалноii Сибири.

о rrаличиIiкульта бобра в вероваIIиях сибирского древ-
IIсIо IIacCJtC]tiIя ярltо и содержатсльIIол рассказывает ]Ia

оOноIJаIIии ра;]]rых истоlIIIиItов в, IL Скалоll z',

Ввиду отсутствияt частей п'осткраЕиальЕого скелета
бобра среди айдашинских материалов трудЕо IIодностью

отвергать IIричастность сохранившихся остатков оIо чере-

rта к числу Других фактических свидетOльств совершения
здесь культовых обрядов.

Л иЪ и,1 а ('Vulpes ultlpes L,), олстатки этого вида

встрOчеЕы "n 
,"ррrrЪрии 5ашадной и Срледней Сибrrри как

в шлейстоцеiтовйi отложениях шещер (Страшная, JIогово

Глrены, Разбойничья, Усть-Канская, rрот Про.скурякова,
Пвчглiзка), так и в голоценовых (известшо tB п{естона-

iЬЙдениt). Однако IIи в одЕой карстовой полости, в част-
IIости вертикального строеЕия, Ha}I Ее приходилосьлсоби-

рать кости JIисиц в таком отIIосительrпб figдбlттом ({3В ске-
ji"rour* фрагментов минимум от tб особей) количестве,
этот факт-скорее всего объясняется значительЕым объемошс

"рЬuйй-rr" 
Ъ Аtдu-инской trещере раскопочных работ,

чего не удавалось сдедать IIока Еи в одной другой верти-

кальrrой Itарстовой IIолости Сибири,
остатки лисиц, уверенно датируемые Tro стеrrеши. фос-

силизации IIозд}rим"ообйсrоrцu"ом, в коллекции шз Айда-
шиЕской rrещеры единичЕы (фрагмент нинtней челIости и

,r""r.oou*o обймков трубчатых костей), Из числа голо-

ще}Iовых остатков сравнительЕо хорошуIо сохрашность,

допускаIощую сIIятио проморов.' имеIот следующие части

lL4

сitелетов: чёреrr - { шт.,
нижЕяя челюсть - 9, плече-
вая кость - 8, лучевая -7,локтевая - 1, бедреншая -4, большая берцовая ("о-
лешь), - 5, тяточпая-9 шт.

Подробное морфометри-
ческое описаtrие субфоссиrrь-
Еых остатков лисиц, paB}ro
как и мЕогйх других видоi]
}Iлекошитающих Сибири,-
дело будущего. Мы огра:
ничимся характеристикой
осЕIовIIых велиqиfi IIригодно-
го к тому 0стеологического
материала.

Единственный, сохранив-
шийся trочти в IIолЕом виде,
tIepeп лисицы ,имеет следу]о-
щие размеры (в мшl) : длина
коrrдило-базальная - 143,5;
наибо,rrьшая - 1,49, носовшх
костей -_ 53,, лобных (оо
шву)-46,5, твердого нёба-
72, вссго зубного ряда - В0,
от передrrей степки альвеоJILI
KJlb]Ka до заднслi стенкII aJll,-
веолы второго кореЕцоIо зу-
ба - 67,Гl, четвертого IIре-
моляра (оо rtclpoHKe)-1lr,2;
ширипа нал кJIыкапrи - 25,
II0совых rtocTeft - 11,2, lTerrr-
IлавничIIая - 2В,5, загла3-
ничцая - 22; высота от Ьа-
sion до opistocгanion - 33,5.
Разшrеры }Iин{них челIостей
лисиц из Айдашлrнской цеще-
ры даны в табл. 9, а ocrToB-
}Iых трубчатых костей 

- 
в

табл. t0 п |L.
Равличия цифровых пока-

зателей дJIя о/{цои}IенIIых
трубчатых костей (см. табл.
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Размёры трубчатых KocTcii переднеi,i KoHetIHocTIl
дашIIIнскоII fiешlеры, мм

{0, {1) указLтваIот, очевидно,, как и у сурков,, Ira широ-
KyIo и]JдивидуальпуIо и IIоловуIо изменчивость скелета то-
лоцеIIовLIх лисиц, обитавших геоIрафически в одной
точке.

Бурый медведь ([/rsиs аrсtоs L.).хотяиirе
trодьзуется той шошулярностью спелеофила? как его зашад-
ный <собрат) Ursиs sреlаеъts, однако во все BpeMeIJa - ст
плеЙстоцана до современIlости _* с большой охотой наве-

щал Iоризонтальные естествепные пещеры, устраива,I
Ta}I инотда на зип{у берлоги. ,Щ,овольшо часто по оfIлош-
IIости эти звери fiадали на дно вертикальных KapcToBIJx
IIолостей. Найи за IIоследние два десятилетия были обrла-

ружены голоценовые остатки 51 бурого 1\{едведя в 34 пе-

фрur, Кузшещкого Алатау и Восточтrых Саяrr 22. Всегоtке

Разллеры трубчатых KocTeii залнеii Korretlнocтfi
cкoll пещеры, мм

в пещераХ Алтае-СаяТтскоfi rорrтОй областИ ЗаРеГйСТРйРri"
ваЕы кости 130 бурых мелведей.

остатки этого крупного хищплIка в Айдашrипской кол-
JrOкциИ IIIJедставJIеIrы 40 фраrментами, принадлежавшими,
как },Iишимум, четырелI особям (одитr взрослый, одиrт }Iоло-
дой с только Еа.Jавшими функr.lиоrrировать lIостоrrIIпы}Iл
кJlыка}lИ и дlJа ceIOJleTKir). IIе вызывает соrtIнепия, что оба
медвежоЕКа поIIали в пещеру естестве}Iпым путеNI-упа-
ли череа верхЕее отверстие.

В отличие от доводь}Iо разrrообразЕоIо набора кос:t,ей,
прицадлеЖавшIиХ медве}Itатаl\{, час:ги cKeJteToB болсе круп-
пт,rх особей состоят только из обломков черепов, ]ти}кIIих
челlостей и двух пол}Iых шейrтых позвоIIкоR (атлаrrт и /+-fr.

или 5-й). Эта особенЕость с больцтой долей вероятности
молtеТ свидетеJIьсТвовать в IIользу IIроявлеIIия человече-
ской (ритуальпой) деятель}Iости.

0т черепа caмolo крушЕоIо зверя сохранились лишь
лицевая часть и сип,rфизlrые участки ветвей нижrrей че-
люсти.

Магические обряды, связашЕые с образом медведя, были
оченъ широко расшростраЕены в прежнее время среди ко-
ренногО населениЯ таежI{ыХ районоВ Сибири 23. Однако
IIроявление их на палеофаугrистическом материале из
lожносибирских пещер це удается наблюдать с той отчет-
ливостью, как, наrтрип[ер, в Каrrиrrской тrещере rта Север-
ном ПриураJtье 2а. Тем rTe мепее обломки череrrots и пижЕIих
челrостей бурогО медведя в Айдашинской пещере, поп{иN{о
описапных из этой }ке коллекции В. И. Молодиным с со-
авторамИ металличеСких литых бляшек с изображениелr
этого вверя, просверлепЕые медвежьи поJIовые косточки?
обrтаруrкепные А. С. Елешевым в нескольких тротах по
берегапt БирюсЫ близ Краспоярска 25, а также уrrомина-
смые намИ для Малой Балыксинской пещеры (Горная Шо-
рия, Bepx}Iee течеЕие iэ. Томь) голоценовые остатки мед-
веяtьей лапы, которые бьтли захоронеЕы вместе с костяны-
м,и накошеЧпиками стрел 26., л{огут свидетельствовать о су-
ществоRаIIИи в СибирИ в ранние BpeMeITa медве}кьего куль-
iга, связаuшоIO и]\{еIIно с пещерами.

Х_о р Iэ с т е п rr о й (РutЪrius еuеrsmа,пп-i Less.)-
для Сибири обы.ttт1,1й обитатель степrrой и лесостепной зо-
lrт,I. НалиЧие костеЙ этоIо вида в rrещерньiх тафоцеrrозах
Длтае-Саяrrской горrrой области не релкость, хотя везде
0ни немногочислеIJны (см. табл. 1).
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В сборах ив Айдашинской пещеры, по-видипdомус име-
Iотся Ile только голоцеЕоI]ые остатItи этого зверька, Ео ,I
повдпеuлейстоцеIIовые, 0тличающиеся от IIервых Еаличие}I
IIа IIоверхЕости деЕдритовых пятен, общей темно-серой и
буроватой окраской костной ткани, а также значительным
потемнеЕием эмализубов. По этим внешЕим шривнакам 14

остатков трех хорей условIIо отнесено к голоцену, а в
костеЙ оТ двуi вверьков - к IIоздцему шлейстощену
(табл. |2-4,4).

Г о р Н о iT а Й (Mustela еuеrsm.аппi L.), Этомувиду,
flринадле}Кит всегО лишь одиЕ обломок черепа вврослого

животного с сохранившейся лицевой частью, yвepeнIIo

датируемыЙ оо oipu"*. костной ткани голоцеЕом, Зубы,
за исключеЕием двух последЕих IIремоляров и одного ко-

ренного, выIIали из альвеол.- 
Ширина череша на уровЕе клыков tt,8 мм, шредглав-

Еичная _ tt,3, заглазничная - 11 ,2MMi ширина на уров-
не заднего края шоследЕих IIремоляров 16;В мм; альвео-
лярЕая длиЕа ряда коренrrых зубов 10_,5 мм.-Соболь-(Йаrtеi zibellina L-). Кости соболя, как
степногО хорька, trо вIIешнему облику разцеляются Еа
голощеЕовЫе и цлейСтоцеtrовые; цоследЕие IIреоOладают
(t3 шт. от двух нtивотных).' К эшохе 

"6ооцurru 
ЕамЕ отнесец обломок череша (левая

половина лицевой частИ с едиIIственным ив сохранившихся
коренIlыМ зубом) и принадлежавшая тому же зверьку ле-

Таблшца {2

двy.y черепов плеiiетоценового
rtз АЁlлашинской пещеры, :tlM
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Таблпца 14

IIромеры некоторых трубчатых костей светлого хорька пз Айдашшн-
скои пещеры, м,м
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9,4 g,7

3,1 3,0а, а.,

вая ветвь нижЕей челIости, имеющая_два. искусс,:"19
проделаЕЕых отверстия в центральной части венечЕото
oipocTKa. Причем отверстия выIIолЕены продавдива}IиеN{

тонкоЙ (порядка 0,4 мпф стеЕки отростка с IIомощью? оче-

видно, остроIо металлического шредмета тиша шила,

верхнее отtsерстие (согласно е.стественного поло}кения
кости) шроколото с латеральноЙ..стороIIы, два Еижних

отверстия, слиRшихся мейду собоЙ,- с медиальпой, Сле_-

дЬв до"олнительной обработки этих отверстий и Еижнеfl
челюсти вообще Ее заметно. По всей вероятЁости, эту со-

болиную челюсть намереtsались исшользовать в качестве

IIодвески.
голощеrlовый соболь, судя шо размерам уцедевшеи час-

ти его черепа и I1ижней челIости? заметЕо мельче шоздIIе-

гrлеЙстоцdновоIо. Альвеолярная длина зубного рЯда Еинt-

ней челIости первого равIIа 26,7 rrcM, шри высоте тела кости
перед хищническим зубом 7,4 мм, лналогичные промеры
ut' плейстощеIIовом образце составляют cooTBeTcTBcIIIIo

32,5 п 9,3 мм. Зубы у плейстоrценового соболя то}ке выгля-

дят более \{ассивными (длина М| и лшлириша еIо талоtlида

lля плейстоценового соdоля равЕыл1O,В и 4,0 мм, для Iоло-

ценового - соответствеЕно В,6 и 3,3 мм),
особенно поражают размеры trлечевых и 0едренных

костей Iтлейстотдековых соболей, оr-Iи намIIого превосходят
ТакоВыеиIолощеноВыхзВерькоВизрядаДрУIих..иссл-еДо-
]]flEHIJx наNIи карстовшх trйостей Приеrтисейской _Сибири
и современных trредставителей этого вида_1::б:^..11):" 

:."'_:
IIолагаясь в ряду куflьих между крупЕыми соOол,Iми и

дальЕевооточной 
-куницей 
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полIIительЕого материала и его специальной обработкп
мы не имеем возможности отнести даЕные остатки крушной
формы куницеобрааного из Айдашинской пещерш ,, Ъо"*-
peTlroмy из известных видов атого подсемейства и потому
именуем предварительЕо даЕIIую Еаходку как Martes sp.

Вместе с тем пока Еет осIIоваЕия говорить о процессе
ивмельчания соболей от плейстоцеIIа к голоцеЕу и к сов-
ремецностИ, поскольКу средИ шовднеплеЙСТОЩеНОВЫХ ОС-
татков соболей ив АйдашиЪокой шещеры мы видим и такие
(голеrrь, локтевая), которые морфоло-гически IIе выходят
за пределЫ изменчивоСти костеЙ даЕIIоIо вида, наблюдЬе-
моЙ*на субфоссильЕом и рецеIIтIIом материале.

Б а р с у к (Meles metes L,). Кости атого }I(ивотного,
зедущегО uреимущеСтвенIIо но.lной и норный образ нtиз-
Еи, довольно часто встречаются в шещерах Сибири, при-
том не только вертикальЕых. они отмечены нами для Ал-
тае-саянской горrrой области в 25 карстовых шолостях.
Р В сборах ачинских сшелеологов, цроtsодивших иссле-.
довацие А"йдашинской пещеры, Еами определено Вб кос-
тей барсуКов. По степеЕи фоссидизации KocTHoIo вещества
мо}кно с уверенностъю говорить, что барсуки гибли в пе-
щере не только в голоценовое время? но и раньше 

- 
в эпо-

хУ поздЕего rrлейстоцеrrа. Совсем (свежихD остатков бар-
сукоВ в колJIекцИи не оказалось, Исходя из имеющегося
материада, миЕимальное число барсуrtов, зарегистриро-
ваIIцое для плейсТоцеЕа, равЕо tб (по возрастным стадия}I:
6 adultus, 5 subaclultus и 5 3uvenis). В голоценовое время
В пещере Еашли емерть 5 барсуков (1 adrrltus, 3 sцЬаdul-
tus и 1 juvenis). Разумеется, эти дапЕые ЕецолЕые, так
как часть материала цогибла для Еауки, поскольку не
0ьтлrи оrrубликованы шодробные результаты trредыдущих
раскоЕок.

В коллекции имеется одиЕ сравЕительно шолfiостью
сохранивШийся осевОй череп взрослого барсука (отсутст-
ВУют шравая скуловая дуга, менtчелюстtrая кость и Ее-
сколько премоляров). Осповные равмерш его следующие
{YМ): 4дчЕа ряда коренных вубов 30, длина и ширина
М1 - 13,9 и 10,2, заглазничЕая ширина - 21 высоЙ на
YpoBIle заднего края М, - 31. Промеры ни}Itних челюстей
и Ееко:горых костей посткраЕиального скелета барсуков
см. табл. tб п 17.

Косу ля (Capreolъtscapreoltts L.) окааалась едиIIст-
эенIIш}I видом диких копытцых, представлgЕIlым в кост-
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Еых остатках Айдашинской
коллекции. В других местах
проявлеЕиrI шрицоверхЕост-
ного и глубинного карста
остатки этого IIарЕокопыт-
}Iого шередко встречаются В

довольно большом количест-
зе (например, в анаJIогичrтой
rrещере Ловушка близ Крас-
ноярска шайдены остатки 2t
косули). Айдашинская пеще-
ра в атоNI отIIошении значи-
тельно беднее: 56 костей от
двух взрослых й одной моло-
дой косули. По сохранЕо-
сти кости косуль не выIля-
дят свенtими. Большинство
их по меньшей мере средЕе-
голоце]lовые, окрашешные В
?келтовато-серьтй и нtелтова-
то-бурый цвета.

Сохранившиеся облЪмки
двух череI]ов косуль дают
ВОЗМО}КЕОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬ-
ко длину верхнего ряда зу-
бов (7t,5 мм rlри длине Мr*
Мr, равной 39 мм). Все ни,нt-
ние челюсти сильно разру-
шены, Размеры трубчаrых
костей взрослых косуль при-
ведены в табл. 1В.

основные заплюсневые
кости косуль из Айдашлrн-
ской rrещеры имеют следую-
Iцие размеры: длиЕа, и ши-

рина таранЕых -36,7 п2L;
37 ,7 и 24,5; 34 п20,1+мм. ,Щли-
rTa каждой из трех IIяточIIых
rtостей '77,В; 79,З и В0,2 мм.

,lJ т и lц ьт (.4 ues). ltоллек-
ция остатков птиц состоит
из t92 сравцительно целых
костей, среди которых 4 ло-

патки, {.4 коракоицов, 44 Елечевых,_33 лучевых, 11 пяст-

"ur*, 
i.7 бедfrенных, б rrлюсrrевых, t9 цевок, 44 обломка

черепов, тазовых rtостей и грудиЕ.
'Tu*on большое количество остаткоВ птиц (5,3% от

общето шоличества собранных в Айдашинской пещере кос-
тей) нечасто удается встречать влвертикальЕых тrолостях,
Из'70 осмотренных нами по югу Сибири карстовых п,олос-

тей только Ъ одrлой тrещере Караулинская-1 близ Крас-
ноярска было найдеЕо примерЕо такое же число птичьих
остаткоВ голоцешоtsой сохранности, ГIалеозоологи обыT по

TpaKTyIoT такого рода скоrrления костей птиц как ревуJIь-
тат IIищевой деятельности сов.

на основации имеIощейся в Еашем расшоряж_ении не-

большой сравнительЕо-остеологической коллекции в Еас-
тоящее врЪмя удалось оrrределить среди айдашинскоrо
материала? да и то не всегда до ]]идовоIо рачIа,_едиЕичныо

*о"rЙ uopbrr, (Coruu,s с|. соrпir), дятла (Dепd,rосор.us .cf 
,

major), дрозда 
' 

(Turc)tl,s .sр,), тете.рева (Lyru,ru,s tetrir),
;;ir;p"'(rrtioo urоgаltu,s),".крупrrоЙ совы типа уральской
неясыЬи (Strtr с|. u,ralerusis).

*

исследование рыхлых нестратифицированных отло-
жетrий Айдашинской тrещеры еще не закончено, Ео yrrte

сейчас Еа основании собранного шалеофауяистического
материала можно с уверенностью гоtsорить, что накошле-
ние костных остаткоВ IIоввоночных началось здесь в IIовд-

rrем плейстоцене, rrримерно L2-L5 тыс. лет назад, Единст-
венным свидетельством этого пока является стеtrень фос-
силизации костЕого зещества некоторых образцов остеоло-
гической коллекции. К сожалению, мы не расtrолагаем
шока ни радиоуглеродными датами, указывающими Еа
возраст наиболее древних образтдов, Еи остаткаNIи млеко-
питающих, заведомо вымершик на территории Северной
Евразии к Еачалу голоценаt чтобы подтвердить ими

,rобйсrоце.rовый возраст начальноIо этаrrа формирования
айдашиrrского тафоцеrrоза.

в своик истоках проI\есс образовапия тафоцеiлоза шел

в Айдашинской rrещере rrоД влиянием только, естоствеII-
ных, Dтологических, факторов и по своей интенсив}Iости,
пожадуй, не устуIIаЛ таковым, IIроисходившим в _других
аЕалогичногО строеЕиЯ карстовых шолоотой Средней
Сибири.
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Со второй половитII;t голоцена паItоплсfiие rtостей жи-
вотЕых в пещере активизировалось ва счет антропогеЕно-
го фактора. Магические обряды в}Iесли TreкoTopoo разнооб-
равие в видовой состав природЕоIо аЙдашинского тафо-
щеIIо3а. Имепно культовым церемоЕия1\,I, цавсегда скрытым
от пас завесой тысячелетий, обязано скопление в пещеро
остатков (особеrrно астрагалов) мелкого рогатоIо скота,
отдельЕых костей коров, и, по-видимому, частей скеле-
тов собак.

Вопрос о человеческих жертвопри}IошеЕиях в даЕIIош
случае остается открытLIм, ибо имеющийся фактическийматериаЛ (фрагмептЫ скелетоВ двух людей) lлrогут бьтть
истолкоtsа]tш по-разlIоl\1ч.

Видовой oa.r"i*rpo диких млекопитающих п отчасти
IIтиц, устаrrовлеrrr:lый по костIIым остаткап[, в некоторой
степеЕИ отражаеТ прIIродIJуIо обстатrовrtу голощеновой
lltlохи северЕых прелгорий хребта Арга. оr.посительтrое
оOилие з cITиcI(e ]]и/{оl} r:ериофаушш тафоцеIIоза iтрсдставlt-
телей JIесостеIIЕых бl.roTorro,B свидетельстRует, что I} прош-
JIоп{ вдесЬ существова,ти JtаIIl(шIафты более открьттого ти-
па, че}t сей.rас. Увелl,r,lепие плот}IостИ .]Iесшых участкоRво второй по.[оtsи]Iс rOJIоttrсlLа отрицательЕо поI]JIия.[о на
численIIосТь обьтчЕого раIIее llo средногорькl I[plteнl,rceй-
cttoй СибиР!I серого суркп I1 trривеJIо в копцс Itollцов rt его
полпому исIIсзновеник).

Иlrтонсивrтое заIIятие скотовOдство}т II отчасти охотой
ItочевогО }I полукOчевого Еаселения To}Ite lrеблаr,ош,риятно
сказываJIоСь Еа составс и числеЕЕостII ]Iскоторых про-
]l{ысловыХ нtивот}Iых, в IIаст}Iости бобра, исчезнувшого в
Причультмье Ееско.цько сотеЕ лет IIазад.

Кости диких }IIивотIIых, собранные в Айдашrишской uе-
r.цере, лишь в редItоfi{ слутlдg 1!Iожпо считать продукТоIlI
КультоВых обрядов. Это rrретtде всего черепIlые остатки
ДRух взрослых медведей, бобра и соболя. Одrrако религи-
озIтые жертвоприЕошеIIия IIодземным духам остатков охот-
ничъе-проМысловыХ животных, очевидЕо, могли проявлять-
Ся В более широко}I видовоIr составе звёрей, поскЙuку ско-
товоды-степFIяIIII во Ёсе времена были хороIпIIдIII oxoTEi,I-
каDIи, вооружtеЕными глаtsны,lt обрааом JIуком и стрела-
ми, что убедительно доказывается археологическ'INI ма-
териалом Айдаптилтской тrещерьт.

l It решениIо воцроса о свяви остатков il{лекоtrитающих
в пещерах с деятельЕостью человека исследователII Ее-

L26

редко fiодходят одЕостороЕЕе и дil{tе теЕдеlIцлIовIrо, Спе-
iдиальной работш, где бьт был uроведеII сра]]нительЕыи
аЕализ разЕородных IIо происхождению скоплеЕии ос-

таткоВ позвоночIIых в цещерах с этЕоIрафическим п био-

лоIическим обосsовашрrе}I выводов, IIока Еет,
Примером ((чистого), образоваrrното под вдият{ием

только ритуальной деятельЕости чеJIовека скопления ос-
TaTItoB диких животЕых в пещоро Mo)IteT слу}Itить тафоце-

IIоз иввестного на Кавказе грота ,Щ,игоризед, где Еаряду с

череIIами домашЕих овец I1 ков было найдеuо большое ко-
личество краЕиологических остатков диких свиЕеш, серлЕ,

дагестаItских козлов, зубров, косуль, маралов и лосей 27,

Состав остеодогического материала святилищ, подоб-
цото,Щ,игоризедскому, характереЕ trаличие}l имеЕно чере-
цов и рогов животIILIх. Однако такого рода пещерrrrлй та-

фоцепоз - большая редкость,._и исследователю зачастуIо
ilриходится иметь дело с шалеофауниотичOским материалоNt

разнородного происхо}кдеЕия. В силу атого, Еа наш
ввгляд, археолоIи и IIалеотериологи норедко доtrускают
грубую ошибку, отЕося все встречающиеся в культурrrых
сдоях и на цоворхпости IpyIITa trещерных IIамятIIиков
(в тоlrл числе и святилищ) костныо остатки промысло-
вых млекошитаIощих к ра3ряду охотIIичьих трофеев че-
ловека 28.

изучая массовый шалеофаупистический материал ив
горизонталыIых пещер-святилищ, Еакацливающийся ес-
тествеIIIIыN{ trутем и при участии древIIего человека, по-
лезпо при выясЕении источников его образоваIIия зест}I
повидовой цодсчеТ особей отделыIо по череIIЕ.ыN{ остаткап1
и rro фрагп{е]Iтам IIосткраIIиадьшого скелета }Itивотшых,
При этом лrеобходишло поIIIIить, что четвероЕогие хIтщIIикII
(гЙены, волItи, .росомахи), 11пвещыв&вшиеся в цещоры и
иноIда устраIIвавшие Ta}I лотово, могли заносить вЕутрь
оодае*еоrй редкопоедаемые Еа место добычи головы
своих яtертв, как это, по-видI4лIо}Iу, долали с череIIамлI

шосоро"оu-, лошадей, бизолrов и..других крупЕых зверей
шещерцые гиены в IIоздшем IIJIейстоцене.

Д-аrr"ьrе вьlскавLlваIIия, хотя и выходят за пределrы об-
суЙдеrтио проблемы формироваrrия тафоцечqlов верти-
кЪльц"t* полостей, к каковым отЕосится Айдашинская
шещера, те]\I Ее Me}Iee могут быть цолезЕы ]]ри воестороЕ-
Ее}ш анализе материалоВ IIещерных цамятЕиков более

дOступllого дJIя чоловека и четвероЕогих 8верOи строешия,

Lzi
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Iлава II

КОЛЛЕКЦIЛЯ IIРЕДМЕТОВ ИВ АИДАIIIИIIСКОЙ ПЕЩЕРЫ

' 1 См., ЕаIIример: MapmblHoB А, и,, Марmъt,нова Г, 
^С_" 

Нулц-

"u, А.'Й. шеiтакоЪски.'кур"uоu,, КемеровЪ, L97l, с,27, рис, II,
7, 8." "i Mo*.upHHo В. И, ЯiiскпiL Ееолитический могильник,-
R кн.: Сбоtэн"r, ,r^уоruriработ исторrrческих кафедр. TolrcK, t96З,

; ior, 
"uоЪ. 

lI, 9i Онм"Ъ, ffреваяя IIстория паселения лесного п

;;;;ь#;;; iiir"б;;;"". rl_ из историъ сибири, томск, t973,

;;;;. а,-;."?бi-Ёороо,ruн ю. м. проивв9ёевия изобразительЕоIо ис_

HvccTBa из Есолитических гrогребелиii Васьковского,NlолильЕика,-
й"* h-д7. KeMetloBo, 1976, вЬп. 7, с, 99-109
"'""'""Ъi"]аriii"Ы-' м. Неолиттлческие fiа}IятIlикш IteMepoB<lKoii

обrrасй.I В кш.: Материалы зональЕото совещаЕIIя археологов и

этЕотрафов. Томск, 1972, с,23,"'*,dй;;,ririir'B.,l/. !,реввяя исторUя населения"- рmс, Li, 2,

' (;;";;;;';r";- i. п,, 'й'ор,rоr"оо ,4.-И_. Сокровища Томских 
.п_лr-

"u*rо.-й., 
19'12, с- 64:. Вяйпu,нч if , В, ][Iалаболинские (тесиЕские,

ilЖ;;ffiЪ';;йр;;;й*--йдэ. л., j949, т. xtl, с, 4i5, 419,

,uOo. Vt, ?7, с, 7+74., табл, IV, 65,-""^U 
сir,а,,iuкая С, В. Искусство сltисеiiских JlJteIleE в эполу не-

n"rr" Ii'ЪuЬъъif"ьръ"iъ,.- В" кн.: Лробле_rrы археололиtI Урала п

йъ;р". м., 1973, с. 185, рис, t-8,
"'""'ru ;,.;:;;i;r,, Б: 1i . I_Iас ltа:tьные изоOран(еш1l я урала. д вторсф.

ооо". д"ё. м'.. 4970, с.50; СmgOзтttlнал С, В, Исttусство еflиссJlских

племен..., с.192.*",Ёъ;;Й,iL-'ю. 
И. MaToplraлbT ЕсоJllIтIlчсского погребспия _у

". ВuЁ"6Ьu.-"Йru. ЛДЙ. Hb*"pouo, 19ti7, вьтп, 1, с, _,104-]07;
|м "Ъа"i-Б, 

и. эоохu неоо"та и_ бронзЕ JIесостепного Обь-Иртышья,

ijouoirOrp." , t977, с. 106, табл, XIX, 2,
'*""r",;;'r"';;'rГ t. r. Su" Ie'r.stns dc 1' epoque ncoliLiziquc-_Congres
intern. d]-аr.Ъеоlоgiе е[ anlropologie. II-mс sessrtln а 1vlosKou.

М., 1S93, р. 323-330.
L0 Yonolllll,r П. tl . ТIеолптическиЙ могидьЕик rrа стадионе <rЛо_

*о*о"*Ыd? ЧiЙiuТ;.::- 
-Ё- 

""., 
Сиблl:rрс+rиii а рхеолот l4ч ески ii сбор_

;;;: Fi;;й;а;iъ;;тбоо. ". 
90, рис. 8| оtлlOнut;ов д. л. неолитu_

;;;;r;";;;ЙнЙ*и'анiары- НовЬсибирск,,!9i4, с, 156, рис, З,
'""' i; б;,;;о;ul;ов А. i., МолоOuтl В. И. Турочакская п"|зц_9
/Алтаrj. полиЕа р. Бия).- В нн,: fiреввие культуры Алтая и Jrпаl(-
Hoir Сlrбттри. Новоспбирпt, 197В, с, lf-zr,-" -- |"-fi'nroy.roB С. ,4.- опыт нлассифи1151л,lт мсталлчlчосних куль-

тур МинусиЕского ,*puo.] мАэ, л,,, 1929, т, IY, вып, 2i Аuсе-

лев С. В. /{ревнля,.rЬрй" Южноfr Сшбири,_М" 1951 Гl1,1знов М, П,
Тлгапская кчльтуl]а.]Ё' ;.;,ъ;"р" Сuб"р,r, т, l, Jt" 496В_;

ч;,;;Ь;; й.,?. пр"й"*ождение и ранняя цстория [лех{е}I тагарскош

культ}|рь1. М., t967. ,_ __' li'Мпr,п,лtнов -4. И. История лссостспЕых 1,агарскхх ]tлеме.в п

IV-I ;;. f,;Ъ."Ь.-Д"iор.ф, дол,, дис, Ilовосllб,р,*, _1Y711_9::i:;
Хпонология lr периодйза(ия ламятнтлков лOсостелной Taтapcкoll
i:,Ж;;;;.1 йr;.-hrii, Ксмерово, 1976, выл, 7, с, 3-29,
^'"'"r!'Ё"rо"r' 

", й.'П. История древних лл.о,еi, BepxHcii обIr.-
миА, м'.- Jt., i956, j\! 4в.
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Lb ltoMqpoBa М, Н. Толrский могильЕик - памятцик древней
тстории лесЕых пле}IеЕ Западной Сибири. - МИА, М., t"g52,
J& 24, с. 46,

16 Iрuневuч ff. 9. Археологическое иссл8доваЕие урочища Ба-
сандайка близ т. Томска.- В кн.: Басаrrдаf,rка. TolTcK, L948; Онмсе.
Опыт классификации и датировки басандайскоii керамики.-
Talr же.

L? Плепl,нева Л. М. Томское Приобье в коЕце YIII-III в. до
ш. э. TollcK, 1977.

\8 Плеmнева Л. М. Тагарский элемеЕт в паNIятЕиках Томско-
го Прltобья.- В кн.: Происхождение аборигеаов Сибири. Томск,
t969, с. !,77-L78; Моеu.лънuпов В. ,4. Населепие южцой частидес-
пой по.tосы 3ападной Сибири в коЕце I - начале II тыс. ш. а. Ав-
тореф" каЕд. дис. 1\[., 1964, с. В; Онсюе. Периодизация культур эIrо-
хи железа Средвето Прииртышья. -В кш.: Материалы конферен-
ции (ЭтЕогеЕез IIародов Северной Азии>. Новосибирск, t969, с. 138;
Он c.tce. К этнокультурпой характеристике Западной Сибири в эшо-
ху раЕЕего железа.- Из истории Сибири, Томск, t973, вып. 7;
Мпрmъtнов А. И. Роль тагарсколi культуры и ее ЕаседеЕия в форми-
ровапIли Еародов Сибири ц их культуры.- В кн.: ПроисхождеЕие
аборигенов Сибирш. Томск, t969, с. '1,73-4,74.

19 Маmюu4енлtо В. И., Cblpъll,Ha Л . М. О Еовых находках эrrохI4
ранЕего железа в Томско*Чулыл[ском Приобье.- В кн.: Первобьтт-
Еая археология Сибири. Л., t975, с. t49-t50.

2а ОлtлаOнuпов А. П. Скифы и таI-Iга (к изу.rенллю памятников
скифского времеЕи в Ленскоii таirге).- Проблемы археолоrии, Л.,
1978, вып. 2, с. t01-109.

2| ]l|яенов И. М. Находки на г. Itулайке.- Труды Томского
краевед, музея, Томск, 4.927, т. L; Он мсе. ,Щревностrт Нарымского
fiрая.- Там же, t929, т. II.

91 Там же.
23 Tallgren А. М- Die russischen und .asiatischen archielogi-

schen Sашmluпgеп in Nationalmuseum Finnlands.-Evrasia sep-
tentrionalis antiqua. III, 1928.

2а Носарев ,4.1. Ф. ,Щ,ревние культуры Томско-Нарышrского Прrт-
обья. М., t974, с. 1З3-t46; Плеmнева JL М. ТIамятники кулайско-
го тr{а в Томском Приобье.- В кв.: Проблемы хроЕологии и куль-
TvpHoli rrриЕадле}кЕости археологических памятЕиков Зашадной
Сибири. Томск, L970, с. |64-t7t; Троtlцъая Т, Н. О культурной
приЕадлс}кЕости могильЕ}Iка Каменнылi Мьтс.- Из истории Сибири,
ToMcit, 1973, вып. 7, с. t52-L60; Она исе. ВооружеЕио IIаселения
Новосибпрского Приобья в коЕце I тыс. до Е. э.- СА, 1974, Л! 3;
Она мее. Южные элемеЕты в кулайской культуре.- Изв. ЛАИ,
Кемерово, 1976, вытr. 7, с. 60-67; и др.

25 См, также; Троuцная 7. Е. Развитие скотоводства у IIлемеЕ
Новосибирского Приобья в I тьтс. до Е. э.- Y в. ц. э.- Ив истории
Сибири, Томск, t976, вып. 21, с. L60; ЧuтоOuна Л, М. О кулайской
Itультуре.- В кн.: Проблемы этЕогенеза народов Сибири ш ,Щ,аль-
пего Востока, Новосибирск, 197З, с. 68.

26 IIлеmнева Л. ]UI. Некоторые вопросы культуры и культур-
пых связеr1 населения Томсltого Приобья в коЕце I тыс. до Е. э.-
Еачале Е. э.- Из истории Сибири, Томск, t975, вып. !,6; Во6-
ров В. В. Кулайские элементы в тагарской к}льт}ре.т В кн.: Ран-
rтий желовный век 3ападной Сибири. ToMclt, 1978, с. 33-42.
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2l quнаuна л. м. О кулайскоtl культуре, с,681 Онаuсе,,Куль-
.vп*ыеЪсобеЕЕости средsеЬбской керамик-и- DIrохи железа,- Из ис-

;Ё;й с;ъ;r", То*"*^, 
't973, вып, 7, с, |6L-1,72,,"-";; 

tri;;'йпi* В.7. I]o"*u*u лесостепной и лесной rrолосы З_а-

""д"оtt 
'ёЙбЙрЙ ;'iЪr;.-д; ". 

;.- В кн,: ИЪтория Сибири, т, 1, JL,
1968. с. 241., " ", ;; ь; ; ;; Hcпt t й В .,7У1. А рхеологич еский музей Томско го уIrивер-
."r."". ТЬ"#Й,-iВВВl"й"" а' ло; М яе ков И . М. Щревности Нарыrrско-

го кDая. Томск, 1929, с- 63).'" "Ё;"i;;;;i-ii 'д. 
йu,"й"i u, коллекция. Красяоярск, 79t4, _,,п Йяепов И, М.,Щревности Нарымского края, с. 

_tiJ_,_,тa9o,_'j.1,
9z Ппеiнева л, м. П*пrят"ики кулайского тиI1а в 'l'oMcKoM rlри-
;а;"-:";:"tЪЬ; Kbrip"r,L4. Ф. ЩревнЪе культурш Томско-Нарымского
Ппиобья, рис.'49, 19."п""";"i;лЙ-," iBso-"., Спб., 1898, с. 138, рис. 483, 6; |lэоuч-
no" r. -Ё. ВооруЖе"LJ^"uЬ*"й" НовосЙбирского ГIриобья",,
с. 49" рис. 3,"' '"l"'i';;;i,,oB В, Н, Бропза усть-полуйского времетIи l.Ml44,
м., j95э,'м 35, с. 152, табл. XI, 1-4i HeikeL,4, О, Anttglltes oe.la

ýt.;;ьъ;iа""lаiе. HЁlii"gtors,,,1894, tab]. XIV, 6; l,abl. lV, "72;

й;;r; М. Г., Генuнz Д]Ф. дбатские кур_гаЕы и их мест_о среди

flесостеIIЕьтх культур 5Йр*, и 3аладдЙ Сибири_-_М_И_1,_Y.:,

iszz, Ni 153, с. 97, рис. 6, 51 36pueBa А, В, ltстоолtя ЕаселеЕия ]]ри-

камья в аIIаньиЕскук);;;-у.-'й; йЪ, tsbz, М 30, табл, II,{:.
""-";:'ъ"р*i;;-Б." я. 

'Бр6",u 
li,ь-"олуit"кого времена, с, t7l,

табл. XXIY, 4.
sб Там же, с. |27.

"u йiiБ'i'и. Jr'. frревпости НарымсIого края,- Труды Томск,

к]]аевед, музея, Томск, 1929, т, 2, с, 54, б3,
"""' ;; );;iii;'r. П. iиllquitЪЬ 

-d" 
rчоid Finno_ougrienne. Helsinki,

t877.'""i'qrрrrцов В..F1. Бронза усть-полуйскоIо времеЕи, с, t36,
табл. У. 2-4.

s9 Там же, табл. XXIV, 5,
а0 Там же, табл. lV, 7.
а1 Там же, табл. lY, ll, с, 1З5,
n r-iiuiоЬ" 

". 
Е. Рабо,iы Колыванского отряда,- Из истории

сибиои.'Топiск, 1974, вып. l5, с, 106,
" " "'\\" ]I;; ;;"r' И-.' i.' д ; ;; "; 

;;" Н а рымско го к р а я, таб л, I.|: 6_:,16,,

ta ЧернецоВ В. "f1. БронЗа усть-rrолуЙского времеЕИ, TaUJl, ^rll,
xlv. xIx, хх.-'- ,iu-l" ,же, 

табл. l, 2, 3;, Ермолаев ,4. ишимская коллекция,
с. 3, табл. I, 4."'"'^;i)'i""ii в..F1. Бронза усть-полуйскоIо времеЕи, с. 156,

табл. XVII.
а7 Мяеlсов и. м.,Щревпости Нарыluского края, таlл, 11, 2, 

_

пs апuuо,н А. А.'ГiяцеЕовское кострище,- Зап, Отлела .рус-

"*оt ""Ёfiu*Jо;;,i;;,;Й;iЬги" 
Рус. арiеол, об-ва, С''б,, 1901,

,l'XIf. ;;, i ,uO". TV,'z7; Tallgien,4: ,и, Collection Toyostine,
Helsinsfors, t917, tabl. х, 22,--"-i;ы;;ruоi 

Ь. н, ьроЪru у""о-"опуйского 9ремеЕи, табл, IV, 8,

'' i;;;;;;" i.--и. 'io_"cкбe Лриобье.", табл, 29, 2 и др,
u' йiiй;rrо, л. И. МатериаJIы раскопок татарских кургаЕо_в

у ". Н1'#Ё;;;ffi.j'Й;. ЛАЙ;-К;;,iово, 1973, вirп, VI, с, 260,

рис. 84, 11, 12.
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62 Чернецов В. .Е/. Бропва усть-полуI-Iского времеЕи, с, 131,
табл. IV,-3, 4, 8; с. t36, табл. У, 1-4.--'--ь" 

iпе*нЬва'Л. JИ. Томское Приобье..., рис. 28, 20, 21, 24;
пис.30.20-24,' -un 

irрrrцов В. 11. Бронза усть-полуйского времеЕи, с, L1l,
бЬ Itулелlзuн А, М. История вооружеЕия и военЕоIо дела цле-

,"" ,""u!.r,ой культуры. АвЪореф. йавд. дис. Новосибирск, 4,973,
л о9-- -Ъб М"rrов И. М.,Щревности Нарымского края, табл, II, 5,

67 ЧuнОuна 1. -4. Антроrrоморфные изображения как истоqЕик
rrо ""rJр", 

племеЕ Приобiя.- В itц,: Материалы,шаучной к9чф9-

реЕции молодых учеЕых вузов I. TolrcKa, т. 2. Томск, 1968,
с.199."' '"ьЪ-qернецов В. Н. Бропза усть-полуйского времеЕй, с, 1,47,

табл, ТХ, 3.^-'--bu 
Йoi*oB И. М. Древности Нарымского края, табл. III1 6.

uo iiiO"no 1. ,4. Щilевние личины из Васюганья,- СА, t97t,
Л} 4, 234, рис. 2-5.-'- 'Ь,-,Iiр;rrцов В. .Il. Бропза усть-полуйсrtого времени, с, 155,
табл. XIII, 2."-"-'* 

i"рirцов'В. Н. Бровза усть-полуйского времеЕи, табл, IY, 9,
63 Ео"л,lолаев ,4. Иrтlимская коллекция.
6' ]ilяelirlB и. м. ,П,ревности Нарымского края, табл, IIL .__
бь Чернеutлв В. 1/.'Ъропза усть-полуitского времеЕи, с, 155,

табл. XIfI, 1',2i с.157. таЪл. XIY, r'; табл. ХТII, J.- - -* м"i"ii и. м.,Щревности Нарымского края, табл_._ I!:6:_!!_;
.IернецЬi В. .Г1, Бронза'усть-полуйского времени, табл, xIII, xIv,
xlx, хх.-^ k i,Юrrrо С. И. Сиблrрская коллекция Петра L- сАИ' Д 3-
9. м.- i., 4gбz, табл. ViT, r'.

вs Пейоонllо 
'В. Г. Украшевия Скифии VII-III вв, до Е, э"

табл. 39, lrj, tl;табл. 48.3-7; табл. 49, бi Манцевuч А, П, Наход,ка
в запорожском кургане (к вопросу о СибирскоЙ коллекции IleT-
ра I).- В нн.: Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве Еародов
Ь"р"rrrr. м., 1976, рис. 

''l 
; PyOeHtto С. И- Спбарская коллеItция

fIетра I. табл. YIl, 3, 4i таблt. IX, ,?, 5 и др.
'ug дрmа-онов'М. Й. Сокровища саков, с, t,84,
10 C"blunHoB к, Ф,, Леmiенно .В. 1. Савроматы Поволжья и

ЮжногЬ'УЬu"а,- сАи, Д t:-9, 1963; C"utupHoB ff. d,l, Савроматы,
м.. 1964.---' il iцOенлао С. И. Сvбпрская колдекция Петра I, с. 32, рис,
35, 36.--' 1i Чпrrопа Н. л. Скифский олеЕь.- миА, м,, 196t, N! 115,
табл. III, 3; MapTTtblHoB А. И, ТIамятЕики ш отдельЕые Еахолки пред-
йrо, 

""hфЬ-саfr*аr"*о"о 
времени в Томско-trlяисеfлсколt fесостеп-

вом patto"6.- Йзв. ЛАИ, IteMepoBo, t973, выrr. YI,_c,,5-89, _ *--'- i" Чrrrова Н. Л. СкифскиЙ одеЕъ, с. |7O-t72; Вобро,в В, В,
олень в скифо-сибирском искусстве _звериЕого стиля, АвтореФ,
rtанд. дйс. I1оiосибирЪк, t973; онuее. ХудожественЕые и стиJIисти-
ческие'особевпостИ 

-в скифо-сибирском искусстdе звериЕого сти-
ля.- Изв. ЛАИ, Кемерово, l976, выш._7.

74 Плеmнева, л. м-. Томское Приобье..., рпс. 27, 9,
15 Членова l/. "Т. Скифский олепь.
1В Вобров В. Д. олепь'в скифо-сибирском искусстве звериЕого
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17 Члел-tова Д, 1. Скифскиrt олень, t962, с. 185.
18 АOрuанов,4. В. Выборки из дневЁиков кургаЕIIых раскоtrок

в Минусинском кФае. Мипусинск, l902-t924, с.70.
7g Кuселев С. В. Щревняя IIстория Южной Сибири; с, 267-

270; Членова f1. 1. Скифский олень; Бобров В. В. Олень в скпфо-
сибирстtом искусстве звериЕого стиля; Он оrcе. ХудоrкественЕые и.
стилистические особенпосtп...; Трuфонов Ю. И. О сюжете олеIIя в
скифо-сибирском искусстве (в связш с вопросом о классифrткации
таIарских ((оленных)) блях).- В кн.: PaHrrиe кочевЕикII Средней
Азии и Казахстана. Л., 1975, с. 70-72.

80 Членова 11. 1. Скифский олень, с. 1В5.
81 Илъztнсная В. ,4. Образ кошачьего хиIцнIlка в раннескиф-

ском иск5/сстве.- СА, 1971, N! 2, с. 64-84; Вuланевспа,я О. А.
Культура сакских племеЕ Еивовъев Сыр-,Щарьи в YII-Y вв. до
ш. э. М., 1973, таб,тr. XXVIII, 6, 7; См,uрноо f{. Ф. Савроматы,
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Глава III
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СПИСОК СОКРАТЦЕНИЙ

АО - Археологические открытия.
АСГЭ - Археологический сборкик Государствеввого Эрми-

тажа.
ВАУ - Вопросы археологии Урала.

всорго - Въеточпо-сибирский отдел Русского географическото
общества.

игАимК - Известия Государственвой академии истории мате-
риальноf,л культуры.

КСИА - Краткие сообщеЕия иЕститута археологии.
ксиимК - Краткие сообщеЕия иЕстIrтута истории материальпой

культуры.
ЛАИ - Лаборатория археологических исследований.

лоиА - Ленинградское отделеЕие Ипститута археодогиа
Ан ссср.

мА9 - Труды Музея антропологип и этнографии Ан ссср.
мАэстгу - Музей археологии и этнографии Сибири Томского

государствеЕЕого уЕиверситета.
миА - Материальт и исследоваЕия IIо археологии ссср.
оАк - 

отчеты ИмператорскоЙ археоfiогической комиссии,
рАниоН - Российская ассоциация научЕо-исследовательских

иЕститутов общественных Еаук.
СА - Советская археология, журЕал.

САИ 
- 

Свод археологических источFиков.

СЭ-Советская энтография, журнал-
ТКЭАИ - Труд, Тувинской комплексной археол_оIо-этЕотлфg-

чеiкоil айспедиции Института этшографии Ан ссср,
токм - Труды Томскоrо областного краеведческого музея,
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VI. Бронвовые rrредлIеты (9--5) Dпохrr раЕЕOго ЕtOлеза
(] - коллокцця Il. С. IIроскурякова),
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Т абл, УIТ., Бронзовые зеркала.
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TaбLt,, IX. Брошзtlв1,Iо 11здсJII,Iя эliохI1 раЕ}Iего }1iслеза,
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хtIщника (J - l{оJlJIоl{цIlя II. с, Ilгос}ltурлl(ова),
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Табл. Х. Броuзовше пряжки (2 - rtоплекция
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Табл,, ХХ. Бропзовые
ивоOражеЕием медведя

_ :_. ..' ,.... ,,..,, , ,_,-,.*;

эIIоJtетообразЕые зас геж,{и L бJIях!l с(l - коллекция П. С. Лроскуряиова).
Табл. ХХI., Бllопзовыс бляrrt (6 - ItолJIекцIlя Il. С. Проску-

р.шкова).
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?абz. XXIX. Itостяные ЕаконечЕики сlрел (2-4 - коллокция
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