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Сергея Григорьевича Кляшторного (1928–2014)
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С. В. КРАСНИЕНКО
Институт истории материальной культуры РАН

ДРЕВНИЕ ТЮРКИ У СЕВЕРНЫХ ОКРАИН 
КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ

(АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Статья посвящена немногочисленным, но очень важным находкам артефактов раннего средневековья Южной 
Сибири. Находки были сделаны на севере Минусинской котловины, в части называемой Назаровская котловина. 
Это северная граница расселения тюркских племен в долине Енисея и прилегающих территориях. Находки пред-
ставлены изделиями из железа (наконечники стрел, топор-тесло, кинжал, удила, ременные пряжки др.), а также 
фрагментами орнаментированной керамики эпохи Уйгурского каганата. Находки представляют собой сборы на 
территориях древних поселений, а также случайно найденные предметы. Кроме того, на данной территории из-
вестны несколько укрепленных сооружений. По аналогиям, известным на сопредельных территориях — Алтай, юг 
Минусинской котловины, Тува, комплекс находок датируется 2-й половиной I тыс. н. э.

Ключевые слов а: Минусинская котловина, ранние тюрки, предметы вооружения, кыргызы, карлуки, кыштымы.
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Корпус археологических сведений о средне-
вековых народах Южной Сибири начал форми-
роваться практически вместе со становлением 
науки России. Уже первые академические экспе-
диции XVIII в. (Д. Г. Мессершмидт1, П. С. Паллас) 
проявили интерес к многочисленным погребаль-
ным памятникам, являвшимися неотъемлемой 
частью степных ландшафтов, наскальным изо-
бражениям, к найденным в результате грабитель-
ских раскопок и найденным случайно древним 
артефактам. При этом изделия из железа, первые 
из которых относятся к рубежу — первым векам 
нашей эры, еще не считались представляющими 
интерес, прежде всего, в силу плохой сохранно-
сти этих предметов. На протяжении XIX — нача-
ла XX вв. шел процесс в первую очередь экстен-
сивного накопления сведений. В этот же период 
проведены первые в современном понимании 

1 Экспедицию Д. Г. Мессершмидта можно назвать «доака-
демической», т. е. организованной и начавшей работу до 
учреждения Академии наук.

полевые археологические исследования. Во вто-
рой половине XIX  в. постепенно сформирова-
лось понимание хронологических особенностей 
различных памятников археологии. Изучению 
раннесредневековых древностей весьма способ-
ствовало открытие и дешифровка эпиграфиче-
ских памятников древнетюркской (орхоно-е-
нисейской) письменности. Памятники ее стали 
известны еще со времени экспедиции Д. Г. Мес-
сершмидта, благодаря ему и Ф. Страленбергу. В 
последующем накопление данных продолжа-
лось, что позволило, в частности, опубликовать 
в Финляндии атлас этих памятников (1889). В 
том же году Н.  М.  Ядринцевым была открыта 
двуязычная стела, что послужило толчком к де-
шифровке рунической орхоно-енисейской пись-
менности вначале попыткой В. В. Радлова2, затем 
2 К этому же году относится упоминание Д. А. Клеменцем по-
пытки дешифровки «монгольской Абаканской писаницы» 
священником отцом А.  Орловым из Иркутска [Д.  А.  Кле-
менц. Отчет Императорской археологической комиссии за 
1889 г. НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1888. Д. 23. Л. 23].
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Вильгельмом Томсеном (25.11.1893). Вслед за 
Орхонской экспедицией В. В. Радлова (1891) по-
следовали публикации (с переводами) в 1894 г. — 
орхонских и в 1895 г. — 40 енисейских надписей. 
При этом В. В. Радловым и при его участии были 
произведены многочисленные раскопки, в том 
числе и памятников тюркского времени.

Здесь надо отметить одну особенность ком-
плексного изучения этой эпохи. Если открытие 
памятников скифского времени побудило ис-
следователей усиленно заняться поиском пись-
менных свидетельств об этой эпохе, то в случае 
археологических памятников раннего средне-
вековья Южной Сибири их поиски и исследо-
вание последовало за ознакомлением с пись-
менными свидетельствами о эпохе Великого 
переселения, введенными в научный оборот во 
2-й половине XIX в. (Ж. Дегинь, Н. Я. Бичурин, 
С. Жульен и др.). В. В. Радловым с 1860-х годов 
предпринимались попытки связать различные 
археологические объекты — предметы воору-
жения, наскальные изображения (Сулекская 
писаница)  — с ранним средневековьем [Рад-
лов, 1888–1902].

Значительным событием в этом смысле 
стало основание Н.  М.  Мартьяновым Мину-
синского музея (1877). Собранные в музее 
коллекции дали толчок систематическим поле-
вым исследованиям А. В. Адрианова (с 1881 г.), 
Д.  А.  Клеменца (с 1883  г.), И.  П.  Кузнецова (с 
1884 г.). Они же продолжили работу по сопо-
ставлению археологических данных и сведе-
ний из письменных источников.

В 1887–1889  гг. на юге Сибири (и в долине 
Енисея) работала финская экспедиция И. Р. Ас-
пелина, с участием Я.  Аппельгрена-Кивало и 
А. О. Гейкеля [Appelgren-Kivalo, 1931]. Несмо-
тря на ошибочность поставленной цели — по-
иск прародины финно-угров  — экспедиция 
внесла значительный вклад в археологическое 
изучение Южной Сибири.

Продолженные в конце XIX — начале XX в. 
археологические работы (С.  К.  Кузнецов, 
А.  М.  Тальгрен и др.) завершили сформиро-
ванное в дореволюционное время собрание 
различных сведений о истории, лингвистике, 
материальной культуре раннесредневекового 
населения Южной Сибири.

Отчасти подводя итоги этого периода и на 
основе собственных работ С.  А.  Теплоухов 
обобщил имевшиеся данные в виде хронологии 
культур начиная с раннего бронзового века. 
Эта периодизация включала и эпоху VII–X вв. 
(«киргизы») [Теплоухов, 1929. С. 57–58].

В 1920-е годы работы на Енисее проводили 
Г. П. Сосновский, В. Г. Карцов, исследовавшие 
также и раннесредневековые памятники.

В 1926 и 1929 гг. вышли 2 работы учеников 
С. А. Теплоухова М. П. Грязнова и Е. Р. Шнейде-
ра [Грязнов, Шнейдер, 1926; Грязнов, Шнейдер, 
1929], посвященные минусинским каменным 
изваяниям, как мы теперь называем “окунев-
ским стелам” (XVIII–XIII вв. до н. э.), которая 
была выделена только в 1960-е годы. Авторы, 
тем не менее, справедливо разделили время 
сооружения стел и значительно более позд-
ние сделанные на 3-х из них надписи. С конца 
1920-х годов раскопками памятников  — (по-
гребальных сооружений (чаатасов) — занима-
лись М.  М.  Герасимов (1936  г.), С.  В.  Киселёв, 
Л. А. Евтюхова, В. П. Левашёва (до 1950-х гг.). 
Исследования МГУ с начала 1950-х годов были 
продолжены Л. Р. Кызласовым (вначале в Туве, 
затем в Хакасии) [Кызласов, 1981]. В эти же 
годы — 1950–1960-е — в Минусинской котло-
вине работал А. Н. Липский.

Начиная с 1950-х годов происходит переиз-
дание известных и издание ранее не издавав-
шихся источников, содержащих сведения о 
времени раннего средневековья Южной Сиби-
ри. На основе новых данных — данных пись-
менных источников, изобразительных мате-
риалов, материалов раскопок  — формируется 
более детальное о этом периоде истории Юж-
ной Сибири.

Анализу комплекса источников посвящены 
работы Н. В. Кюнера, Г. П. Супруненко, А. Г. Ма-
лявкина. В основе работ А.  П.  Окладникова, 
Л.  П.  Потапова, Л.  Н.  Гумилева, С.  И.  Вайн-
штейна, В. Г. Карцова, М. П. Грязнова, несколько 
позже Я. И. Сунчугашева, М. П. Завитухиной и 
др. лежит анализ археологических источников: 
наскальных изображений и материалов раско-
пок.

Информационную базу археологии попол-
няли раскопки Красноярской экспедиции в 
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1950–1970-е годы (М. П. Грязнов, Э. Б. Вадец-
кая, Л. П. Зяблин и др.), Р. В. Николаева (Крас-
ноярский музей) (с 1950-х годов) [Археоло-
гические экспедиции, 1962]. В 1960-е же годы 
начались исследования Д. Г. Савинова, сначала в 
Туве, далее в Минусинской котловине. В 1970-е 
годы вышли работы С.  Г.  Кляшторного, по-
священные вновь открытым древнетюркским 
надписям. Тогда же темой комплекса воору-
жений енисейских кыргызов глубоко занялся 
Ю. С. Худяков.

Красноярская экспедиция ЛО ИА АН СССР 
работала в зоне затопления Красноярской ГЭС. 

Ей наследовали Средне-Енисейская (в зоне 
строительства оросительных систем Хакасии), 
Бейская (окрестности Саяногорска) и Сибир-
ская (в зоне строительства объектов КАТЭК) 
экспедиции.

Минусинская котловина (или Минусин-
ские котловины) (Рис. 1) — обширная степная 
территория на двух берегах Енисея, окружен-
ная горными массивами Восточного Саяна (на 
севере и востоке), Западного Саяна (на юге) и 
Кузнецкого Алатау (на западе и северо-западе). 
В системе Минусинских котловин самая се-
верная из них — Назаровская — в настоящее 

Рис. 1. Минусинская котловина
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время продолжает оставаться наименее иссле-
дованной в археологическом отношении. При 
этом неравномерность исследования наблю-
дается и в пределах Назаровской котловины. 
Относительно хорошо изучены юг и юго-запад 
рассматриваемой территории. Здесь, у под-
ножья северных отрогов Кузнецкого Алатау 
и были зафиксированы находки датируемые 
ранним средневековьем.

Большая часть этих находок является слу-
чайными. Но в ходе археологических разведок 
были зафиксированы и 11 археологических 
памятников (Рис.  2), подъемный материал 
которых позволил интерпретировать их как 
поселения и датировать их временем раннего 
средневековья.

Среди находок серия железных наконеч-
ников стрел характерных форм, ряд других 
предметов из железа, фрагменты керамики. 
Обнаруженные артефакты имеют достаточно 
обширные аналогии на территориях, располо-
женных южнее.

Наиболее многочисленная серия предметов 
представлена железными наконечниками стрел. 
Коллекция, хранящаяся в местном музее, состо-
ит из сборов подъемного материала и случай-
ных находок и насчитывает 17 предметов.

На основе типологии Ю.  С.  Худякова [Ху-
дяков, 1980] в коллекции были выявлены на-
конечники группы I (трехлопастные): тип 2 
(удлиненно-шестиугольные; Рис.  4: 12), тип 9 
(ярусные; Рис. 4: 13–14); группы VI (плоские): 
тип 4 (томары, или срезни; Рис. 4: 1–3), тип 5 
(овально-крылатые; Рис.  4: 4), тип 2 (асимме-
трично-ромбические; Рис. 4: 5–10).

Наконечники 1-й группы, тип 2, найдены на 
широком пространстве, включающем Мину-
синскую котловину, Туву, Алтай; тип 9 зафик-
сирован только в Минусинской котловине.

Наконечники группы VI были обнаружены 
как в Минусинской котловине (все типы), так и 
в Туве (типы 2, 4) и Казахстане (тип 2).

Наиболее датирующими признаками об-
ладает трехлопастный удлиненно-шестиу-
гольный наконечник. Подобные ему были 
найдены в впускных захоронениях с конем 
на юге Минусинской котловины в 1982  г. и 
опубликованы в 1988  г. [Савинов, Павлов, 
Паульс 1988].

Кроме наконечников стрел в указанных по-
гребениях найдены топоры-тёсла, предметы 
конской упряжи, железные ножи, детали лу-
ков, берестяные колчаны, детали поясных на-
боров, китайские монеты «кайюань тунбао».

Рис. 2. Находки артефактов раннего средневековья на севере Минусинской котловины 
(Назаровская котловина)
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Рис. 3. Культуры тюрок раннего средневековья на юге Сибири, по [Кляшторный, Савинов, 2005]

Рис. 4. Назаровская котловина. Наконечники стрел, железо, 2-я половина I тыс. н. э. 

Судя по количеству топоров-тёсел, этот 
предмет был непременной частью походного 
оснащения воина. Как уже говорилось выше, 
среди находок в Назаровской котловине также 
присутствует топор-тесло (Рис. 5).

Также как и наконечники стрел, находящих 
аналогии на остальной части Минусинской кот-
ловины, в Туве, на юге Красноярского края, най-
денные в Назаровской котловине фрагменты 
панцирных пластин имеют аналогии на этих тер-

риториях, в меньшей степени известны и запад-
нее — Алтай, Казахстан [Худяков, 1980. С. 119]. 
Удила, железные ременные пряжки широко рас-
пространены и не имеют узкой датировки.

Интересны находки фрагментов керамики, 
имеющих штампованный орнамент подоб-
ный орнаменту на уйгурских гончарных вазах 
[Кызласов, 1981а] (Рис. 6).

Железный кинжал (Рис. 5) по оформлению 
рукояти и навершию ее имеет аналогии в ши-
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Рис. 5. Назаровская котловина. Кинжал, железо 
(конец I тыс. н. э. (?)); топор-тесло, железо 

(2-я половина I тыс. н. э.)

Рис. 6. Назаровская котловина. Фрагменты 
орнаментированного сосуда эпохи Уйгурского 

каганата и изделия из них (пряслица).
Аналогии, по [Кызласов, 1981б] (2-я половина 

I тыс. н. э.)

роком географическом диапазоне от Казахста-
на до Амура. При этом аналогии размещают-
ся в широком временном диапазоне от IX до 
XIV вв.

Авторы публикации 1988 г. на основе ком-
плекса погребального инвентаря предложили 
две версии происхождения этих памятников. 
Обе они связаны с пограничьем Уйгурского ка-
ганата и государства енисейских кыргызов. В 
одном случае это может быть форпост Уйгур-
ского каганата на северных его рубежах. Вто-
рое допущение предполагает существование 
военного поселения союзных кыргызам племен 
(возможно, карлуков), основанное для защиты 
от южных соседей. В любом случае памятники 
могут быть датированы в пределах 750–840 гг.

В совместном фундаментальном труде 
С.  Г.  Кляшторный и Д.  Г.  Савинов [Кляштор-
ный, Савинов, 1994, 2005] прослеживают дина-
мику расселения тюркских народов, в том чис-
ле и в интересующее нас время. На северной 
границе этого расселения очевиден некоторый 
разрыв (Рис. 3). Он отражает, с одной стороны, 
реальную ситуацию со степенью изученности 
этой территории, с другой стороны, некоторым 
образом — естественные пределы расселения в 

тот или иной период, а именно две волны дви-
жения тюркских народов: одна через Восточ-
ный Казахстан и Алтай, другая — вдоль Ени-
сея, по Минусинской котловине.

Что касается наших находок, то здесь воз-
можны следующие версии. Известно, что к мо-
менту появления русских по северной окраине 
Минусинской котловины проходила граница 
Кыргызского Хонгорая (Хоорая) [Бутанаев, 
Худяков, 2000]. В районе Божьих озер (Тигир 
коль) располагался один из четырех улусов — 
Алтысарский. Население его состояло как из 
кыргызов, живших вплоть до современного 
Ачинска, так и из кыштымов (зависимого на-
селения, данников) кыргызских князей. Та-
кая ситуация складывалась на протяжении 
нескольких столетий. Можно предположить, 
что освоение кыргызами северных пределов 
Минусинской котловины проходило постепен-
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но: от военных походов периода «кыргызского 
великодержавия» (VI–XII  вв.) до постепенно 
заселения к XVI в. При этом менялась и этни-
ческая картина: небольшие общности местно-
го населения постепенно растворялись в кыр-
гызской среде.

Видимо, один из эпизодов этого движения 
к северу иллюстрируют три укрепленных со-
оружения, найденных вблизи юго-западного 
побережья самого крупного местного озера — 
Белого (рис. 2). На этих памятниках в 1990-х 
годах были осуществлены сборы подъемно-
го материала, а также шурфовка и зачистки, 
подтвердившие предположение о раннесред-
невековой датировке этих памятников (около 
середины I тыс. н. э.). Находки фрагментов ке-

рамики, украшенной орнаментом, сделанным с 
помощью пальцевых защипов, связывают эти 
памятники как с более северными городищами 
Ачинско-Мариинского района [Циркин, 1977. 
С. 76], так и с некоторыми поселениями Наза-
ровской котловины (Усть-Парная) [Красниен-
ко, Краснолуцкий 1998]. Мнение о предложен-
ной датировке разделяет и С. М. Фокин, автор 
диссертации о раннесредневековых памятни-
ках данного региона [Фокин, 2007].

Подводя итог, можно констатировать что 
полученные данные, в том числе и о более се-
верных территориях, позволяют расширить 
наши представления об этнополитических 
процессах раннего средневековья в Южной 
Сибири.
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ANCIENT TURKS NEAR THE NORTHERN OUTSKIRTS 
OF THE KUZNETSK ALATAU
(ARCHAEOLOGICAL DATA)

Sergey V. KRASNIENKO
Institute of the History of Material Culture RAS

Th e Minusinsk basin or steppes of the Middle Yenisei is a small territory on the scale of Siberia, but very important from the 
point of view of understanding the archaeological palette of the “cultures of early nomads”. Exactly here the chronological 
column of archaeological cultures was formulated for the fi rst time since the 3rd millennium BC. Th is article is devoted 
to the few, but very important fi nds of artifacts of the early Middle Ages of Southern Siberia. Th e fi nds were made in the 
north of the Minusinsk basin, in a part called the Nazarovskaya basin. Th is is the northern border of the settlement of 
Turkic tribes in the Yenisei Valley and adjacent territories. Th e fi nds are represented by iron products (arrowheads, axe-adze, 
dagger, bits, belt buckles, etc.), as well as fragments of ornamented ceramics of the era of the Uighur Kaganate. Th e fi nds 
represent collections on the territories of ancient settlements, as well as randomly found objects. In addition, several fortifi ed 
structures are known on this territory. According to analogies known in the adjacent territories — Altai, the south of the 
Minusinsk basin, Tuva, the complex of fi nds dates back to the 2nd half of the 1st millennium AD.

Key words : Minusinsk basin, early Turks, weapon items, Kyrgyz, Karluks, Kyshtyms.
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