


ПРИЗРАКИ КАРА-ТЮРЕКА 

li8 еперь я знаЮ,ка'к вызы
___ ваются призраки. Выби-

рается подходящая ска

ла, Обязательно подходящая, ина
че ничего не выйдет, И чем 
древней, тем лучше. Набирается 
в обычный туристский котелок 
вода . И если этой водой полить 
подходящую скалу в подходящем 
месте, то ... 
Но , как говорит Петр Яковле

вич Антонов из Катанды, - надо 
все по порядку. Я ссылаюсь на 
него , потому что он имел прямое 

касательство 'к описываемым даль

ше событиям. Петр Яковлевич 
стал краеведом не сразу . Он со
оружал метеостанцию в снежных 

горах КучерлинClКОЙ долины, до 
войны работал на ней начальни-

Петроtлифы для Рериха были 
одним из ярчайших следов, остав
ленных древними народами. Eto 
картина «Меч Г есэра» nосвя~ена 
этим рисункам. 

ком, Там, в горах, и заприметил 
подходящую скалу. Окала назы
BaJJacb Кара-Тюрек , что по-алтай
ски значило: «Черная сердцеви, 
на » . Еще в Катанде мы с ним 
детально выяснили, насколько эта 

скала подходящая. Меня, правда, 
неоколько смущало одно обстоя
тельство: последний раз Петр 
Яковлевич видел Кара-Тюрек в 
1939 году, И сейчас он, конечно, 
не мог сказать - осталась ли та 

окала подходящей или нет, Ста-

Окончание. Начало в N. 7. 
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рожилы же Тюнгура о ней просто 
ничего не знали . Оставалось одно: 
поехать самим и проверить . Тем 
более что один из маршрутов ре
риховской экспедиции проходил 

им енно по этой , Кучерлинской , 
долине. Таrким путем Рерих до
стиг подножия Белухи, 
В Тюн-гуре нам дали лошадей, 

и мы тронулись, Холмистая рав
нина, которая тянулась по берегу 
Катуни, постепенно меняла свой 
вид, Лесистые горы теперь вплот
ную приблизились к ней , и кон
ная тропа потянулась вверх, 

К полудню тропа свернула в Ку
черлинскую долину , и под нами, 

внизу, уже шумела не Катунь , а 
Кучерла, Тропа поднималась все 
выше и шла по краю каменной 
кручи, отвесно обрывавшейся в 
воды бурлящей реки. Временами 

долина сужалась и превращалась 

в каньон с уступами 'коричневых 

скал. На ярко-голубом небе по
явились че11кие линии снежных 

гор, Я где-то уже ви,дела эти 
очертания ... 

- Что это? - 'спросила я 
Петра Яковлевича. 

- Отрогй Белухи, Кучерла Баш. 
Ну , конечно! - обраДО'валась я, 

Мы ведь облетаЛIИ их на вертоле
те в августе 1974 года,когда сни
мали фильм о Рерихе. Тогда 
над Белухой плыли обла'ка, и их 
тени затевали игру со снегами, 

с ·каменистым'И склонами, со 

струями текущей воды . Камни , 
как и облака, принимали очерта
ния людей , всадников, призрач
ных дворцов. Как будто оживали 
легендыI о cnрятанных в этих сне-

гах городах и сокровищах, леген

ды о БеЛОВOIДье.. . «О снеговых 
вершинах Белухи свидетельствуют 
снега Гималаев», - писал Рерих. 
Одна из его лучши'х картин так 
и называется «Белуха». Белуха 
была завершающим и, пожалуй, 
наиболее трудным этапом марш

рута Рериха ... 
Солнце стояло уже .низко, ког

да тропа пошла под уклон, а от

весные окалы отступили от реки, 

освобождая ее и давая ПРОС'J'ор 
высокой траве и пестрым цветам 
речной долины . Утомленно жуж
жали шмели, пересвистывались 

птицы, готовясь ·ко сну, На земле 
есть места, которые называют за

поведными. Кучерлинекая долина, 
там, где мы расседлали своих ко

ней, была таким местом. 
Тут же стояла почерневшая от 

времени скала, нависая своей 

верхн~й частью над су,хой, УТОП 
таннои землей, Полускала, полу
пещера . Когда я к ней подошла, 
то сразу поняла, что это самая 

что ни есть подходящая скала. 

В заповедных местах всегда есть 
подхо,дящие скалы. Толь'ко их на
до найти . Вызывание призрако'в я 
отложила до утра. Моим призра
кам нужен был дневной свет. 
Когда наступило долгожданное 

утро, Кара-Тюрек отдал своих 
призра,ков. Отдал очень быстро, 
довольствовавшись лишь котел

ком прозрачной речной воды. Вот 
что значит подходящая скала ... 
Они стали появляться один за 

другим, Сначала это был чело 
век, нем наго неуклюжий, но все
таки человек, Потом появился 



олень, изящный и леI1~ИЙ. За ним 
сквозь камень просту.пиликозлы 

с мощными рогами, заброшенны
ми на спину. Так я впервые уви
дела древние петроглифы Кара
Тюрека . Их было немного, и они 
покрывали боковые и среднюю 
части скалы на ypOBIH' человече

ского роста. Вода четко проявила 
их линии, утонувшие в темном 

выветренном камне. И эти линии 
были совершенны. Сколько тысяч 
лет жили рисунки на этой скале? 
Некоторые из них по стилю на
поминали петроглифы ранних ко
чевников Алтая, тех, пока еще не 
очень хорошо известных нам на

родов, 'которые создали свою 

культуру в первом тысячелетии 

до нашей эры. Другие, видимо, 
возни,кли в более ранний riериод. 
Может быть , даже в конце нео-

лита, нового каменного века. Ви
дел ли Рерих рисунки Кара-Тю
река? Ответить на это безогово
рочно «да» - трудно. Но такая 
возможность не исключена. ОН 
проходил здесь ... Петроглифы для 
Рериха были одним из ярчайших 
следов, оставленных прошедшими 

здесь и в других местах народа

ми. Художник их исследовал и 
анализировал. Они нашли отраже
ние в его творчестве. Картина 
«Знаки Гесэра» посвящена древ
ним рисункам. Особое внимание 
Рериха привлекали круторогие 
козлы. Именно их он относил к 
периоду неолита . В своей книге о 
Центрально-Азиатской экспедиции 
Рерих писал: «Tai}( уже на полпу
ти от Кашмира на скалах начи
нают попадаться древние изо бра-

жения. Их считают дардокими 
изображениями, приписывая ос 
нову их старым жителям Дарди
стана . Присматриваясь к этим 
типичным рисункам на поверхно

сти скал, вы замечаете их два 

различных типа . Одни более но
вые, более сухие по технике ... 
Но рядом с ними ИНОI1да на тех 
же самых скалах вы видите соч

ную технику , относящую нас к 

неолиту. На этих древних изобра
жениях вы различаете горных 

козлов с огромными крутыми ро

гами, яков, охотников - стрелков 

из лука, 'какие-то хороводы и ри

туальные обряды. Характер этих 
рисунков потому заслуживает 

особого внимания, что те же 

древние изображения мы видели 
на окалах около оазиса Санджу 
в Синьцзяне, в Сибири, в Транс-

гималаях, и можно было узнать 
их же, вспоминая Халристнинга
ры Скандинавии. Не будем делать 
выводов , но будем изучать и 

складывать». 

Круторогие козлы Индии, Мон
голии, Алтая . Они похожи друг 
на друга и по стилю, и по техни

ке изображения. В «Знаках Ге
сэра» они превратились в некий 
обобщающий символ. В символ 
древних народов, чем-то связан

ных друг с другом , в символ об
щих путей этих народов. И все
таки « не будем делать выводов» , 

я бы добавила - поспешных. 
От Кара-Тюрека вновь протя

нулись нити В большой и слож
ный мир Центральной Азии ... 
Под этой скалой останавлива

лись чабаны и укрывались овечьи 

отары. Земля носила следы ко
стров, почва была щедро унаво
жена, и ее мягкий слой вплотную 
подходил к оанованию скалы . 

Сколько лет рос этот слой, посте
п'енно скрывая то, что было вни 
зу, оказать трудно. Мне пришла 
мысль покопать у самого основа

ния . И я была вознаграждена. 
На освобожденном от земли кам
не стали возникать линии. Линии 
складывались в фffгуры. И тогда 
появился сильный, гордый архар 
Он приподнял гqлову, удержи
вающую тяжелые рога . А чуть 
ниже его копыт мелькнуло виде

ние чего-то легког·о и грациозно

го. Через несколько мгновений на 
камне застыло, напряженно и на

стороженно, выразительное и со

вершенное тело молодой маралу

хи. Рожки, как корона, украшали 
небольшую голову на длинной, 
изящно изогнутой шее. Метод 
вызывания, или, точнее, добыва
ния призраков менялся на гла

зах. Одной воды уже не хватало. 
Нужна была лопата. Но ее не 
был·о. Поэтом,у раскопки при
шлось приостановить. Возможно, 
их продолжат когда-нибудь ар
хеологи, !Которые и исследуют бо
гатейший культурный слой Кара
Тюрека ... 
На обратном пути мы заехали 

в деревню Кучерла к Николаю 
Ивановичу Савдину. Савдин, по
жилой грузный алтаец, с мудрым 
взглядом узких глаз, рассказал 

мне о «камнях с лицами». Не 
надо было быть очень догад
ливым, чтобы сразу понять, о чем 
идет речь. «Камни С лицами» бы
ли знаменитыми алтаЙс·кими «ба
бами», уникальными тюр,кскими 
памятниками раннего средневе

ковья. Они имели непосредствен
ное отношение к переселения м и 

движениям народов. Рериха ин
тересовала география этих памят
ников. Когда-то на Алтае их бы
ло много . Они стояли на трак
тах, в горных долинах, по бере
гам больших Pel}(, в степях. Те
перь становится все труднее най

ти такой памятник в его естест
венном состоянии. Время и неве
жество людей разрушали извая
ния. Спасением оставшихся «баб» 
занимал,ись археологи и музейные 
работни.ки . Новосибирск, Барна
ул, Горно-Алтайск, даже район
ные центры Алтая имеют коллек
ции редчайших изваяний . Их там 
можно смотреть и изучать. Но я 
мечтала найти «бабу» там, где 
ее воздвигли древние. Удача с 
Кара-Тюреком настроила меня 
оптимистически. Николай Ивано
вич объяснил, что «·камни С лица
ми» стоят у Тургунды, на увале, 
недалеко от того места, где белая 
вода Ак-Кема сливается с голу-
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Да в но затихли шаlи прошедших времен , 

века и пространство nОlлотили их живые 

следы . Но прекрасные образцы искусства ко
чевников, Вl:>lnолненные в «зверином» сти

ле , древние KyplaHbl , каменны е «бабы» сви
детеЛl:>ствуют о БОlа том прошлом Алтая. 

бой Катунью . 
ехал и Рерих, 
Белой воды .. . 

- Покажете 
я Савдина. 

По этой дороге 
туда, в сторону 

где? - спросила 

- Однако, покаж{, - ответил 
он. 

Мы обо всем договорились. Но 
судьба распорядилась по-иному, 
дав мне в помощь другого про

водника . 
... Некор Сайланкин, совхозный 

бригадир, сухощавый, небольшого 
роста, с мечтательным выражени

е м доброго лица, задумчиво вра
щал неуклюжее весло парома. 

Рядом с Некором стояла его ло
шадь и меланхолично смотрела на 

воду. Паром пересекал Катунь 
м ежду Тюнгуром и деревней Ку
черлоЙ. А я сидела в «газике» на 
кучерлинской стороне и своим 
грустным видом была очень похо· 
жа на лошадь Некора. Скверное 
настроение имело причину. дело 
в том , что «'газик» из Усть-Коксы 
приехал с опозданием, и Николай 
Ива нович Савдин , прождав меня 
терпеливо полдня, отправился нз 

покос. Без него «камней С лица
ми» Я найти не могла. Паром 
уже пересек реку и приближался 
к причалу, 'когда на лице Некора 
появилось выражение растерянно

сти . Он затоптался на месте, по
чесал в заТЫJlке, что-то, видимо, 

р ешая . Когда паром коснулся до
сок причала, Некор не сошел на 
берег. « Газию> въехал на палубу, 
а меланхолическая лошадь по 

слушно отошла к перилам. 

- Однако, пиджак забыл в 
Тюнгуре, - смущенно улыбнулся 
мне Некор. - Придется вер
нуться . 

Так , благодаря забывчивости 



Некора, у нас нашлось время по
говорить. Оказалось, что Некор 
тоже кое-что знает о «камнях С 

лицами» и даже может их пока

зать. 

Через два часа мы оказались 
неподалеку от слияния Ак-Кема 
с Катунью. Здесь, на ее высоком 
холмистом берегу, на горном про
сторе и стояли «камни С лицами» . 

Да, это были именно «камни с 
лицами», а не «бабы». «Баб» я 
видела в музее в Горно-Алтай
ске - это были высеченные в 
камне фигуры, с намеченными ру
ками и деталями одежды; неко

торые из них держали в руках 

загадочные чаши, на поясах дру

гих были мечи. Здесь 'Все это от
сутствовало. Только вертикаль
ный ,камень-менгир с темным. 

древним лицом. Их было всего 
два, таких менгира. Они стояли 
на расстоянии друг от друга, по

вернув в сторону солнечного вос

хода бесстрастные лица с близко 
посаженными глазами. И глаза 
эти выражали печаль и отрешен

ность, Karк будто какая-то неот
ступная мысль, много веков за 

ключенная в камне, иокала выхо

да и не могла найти. Над зеле
ным холмом, где стояли эти 

одухотворенные кем-то менгиры, 

поднималась синяя гряда гор, а 

у его подножия вилась голубая 
река. Вдоль реки шла такая же 
древняя, KalK и эти таинственные 

камни, дорога. И снова что-то 
очень знакомое почудилось мне в 

облике этого горного ландшаф
та... Наверное, я не ошибалась. 
Картина Рериха «Страж пусты
ни». Там такие же синие горы и 
зеJlеные холмы. Над ними полоса 
догорающего закатного неба. 
И то же замкнуто-печальное ли -

цо, высеченное в камне. ТолbIКО 
камню придана форма фигуры . 
Эти фигуры и «Iкамни С лицамИ» 
такие, казалось бы, близкие друг 
,другу и в то же время далекие , 

что разделяет их? Время? Или, 
может быть, принадлежн~сть к 
разным народам? Кто первый вы
сек лицо на менгире? То самое 
лицо, которое позже преврати

лось вместе с этим менгиром в 

изваяние тюркокого воина. А мо
жет быть, кто -то позже подра
жал этим изваяниям, высекая 

лица на грубых камнях? TalКoe 
ведь тоже могло быть. Есть гипо
тезы, есть предположения. Но 
трудно пока еще сказать что-то 

определенное. «Странные, непо
нятные народы не только про

шли, но и жили в пределах Ал
тая и ЗабаЙrкалья. Общепринятые 
деления на гуннов, аланов, готов 

разбиваются на множество не-
объясненных подразделений .. . 
Оленьи камни, керексуры 1, ка
менные «бабы», стены безымянных 
городов хотя и описаны и сосчи

таны, но пути народов еще не 

ЯВИЛИ». 

ЭТО опять Рерих . «Но пути на
родов еще не ЯВИЛИ» . ЧЬИ пути 
проходили по этой дороге над 
Катунью, через эту зеленую и сол
нечную горную ~олину? Мы зна
ем лишь о немногих из них. Ка
менные лица мен,гиров повернуты 

на востсж, туда, где вдоль доро

ги идут линии древних ,курганов. 

Круги курганов aKIKypaTHo выло
жены камнями. 

В этой долине с совхозным 
бригадиром Некором Сайла,нки
ном произошло чудесное превра

щение . В нем появилось что-то, 
что странным образом связывало 
его с этими менгир ами и курга

нами . Он бережно прикасался к 
каменным лицам, кр ужил среди 

курганов, смотрел на древний 
путь, ведущий к синим горам, и 

n его узких глазах вспыхивало 

нечто TalКoe, что трудно выразить 

словами. Так, 'наверное, смотрит 
кочевник на неведомую доро

гу, радуясь предстоящему пути 

и в то же время страшась 

неизведанности. В фигуре Некора 
появилась неуловимая лег,кость , 

а движения стали быстрыми и 
точными. Как будто в нем все 
собралось и приготовилось к чему
то большому и значительному. 

- Однако, 'кто же здесь похо
ранен? - неожиданно спросил он, 
трогая камень кургана. 

- Кочевники, - сказала я. 

- Кочевников было много. 
А как их называли? 

1 К,ерексу ры 
ганы из камней. 

насыпные ку р· 

- Некоторых скифами . 
- Скифы... - протянул он, 

словно вслушиваясь в музыку 

слова. - С~ифы . Шибко ,красивое 
название. 

Он неохотно влез в «га;lИIК», 
когда я сказала, что нам пора 

ехать. Всю обратную дорогу он 
молчал, !Думая о чем-то овоем .. . 

ШАГИ ПЛЕМЕН 

... Она стоит на 381-м километре 
Чуйского тракта. двухметровая 
стела, которую венчает выс,чен- 

ная в ,камне голова. Голова не· 
похожа на то, что я видела на 

«камнях С лицамИ» под Тургун
доЙ. Ее сделал 'кто-то другой. 
Некоторые считают, что тюр'КИ. 
Но В ней нет ничего от тюркской 
традиционности, нет черт этого 

народа. Поэтому она уникальна, 
таинствеН1на и мало объяснима . 
Между стелой, стоящей перед 
отвесной скалой, и шумящей вни
зу Чуей пролегает древний путь. 
Может быть, самый древний 
из всех путей, которые мы 
знаем . 

Голова органично слита с гру
бым , почти необработанным ,кам
нем. Линии камня Iнеожиданны: 
rкажется , что это не камень, а раз

вевающийся плащ. И еще кажет
ся, что камень был человеком . Че
ловеком из иного, далекого вре

мени , человеком, !Который взял на 

себя очень тяжелую, но вместе с 
тем необходимую миссию. Она 
заставила его, идущего вместе со 

своими соплеменниками по этому 

древнему пути, остановиться, сой 

ти в сторону, чтобы навечно за 
стыть в камне . Ибо только ка
мень был в состоянии донести до 
будущих поколений облик, харак
тер, стремления и судьбу прошед
ших по этому пути... Представ
лял ли он, на что шел? Была ли 
в его сердце ,какая-нибудь на
дежда? Конечно, была. Надежда 
на то, что они вернутся. Он ждал 
их, повернув лицо туда, где каж

дое утро алела полоска зари. 

И каждое утро предрассветный 
ветер пытался играть складками 

его каменного плаща. С!КОЛЬКО 
прошло веков? Другие шли по 
дреБнему пути, вдоль берега шу
мящей реки. У них были иные 
лица, иная одежда . Они говорили 
на чужом ему языке. Он остался 
один в этом незнакомом и быстро 
меняющемся мире. Один из тех, 
навсегда ушедших . Века безна
дежного ожидания меняют даже 

камень. И поэтому так окорбно 
сжаты тонкие губы ждущего, так 
много печали скопилось в камен

ных глазницах . В нем что-то не-
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уловимо напоминает каменного 

сфинкса Египта, который, может 
быть, тоже ждет ... 

И колда вы уходите от древней 
печали этих r лаз и начинаете 

рассматривать обраТНУ!fJ сторону 
стелы, вам открываются рисунки. 

Грифон, какое-то странное живот
ное с телом лошади и оленьими 

ротами. Меч. Так рисовали ал
тайские кочевники скифской эпо
хи. Имеют ли эти рисунки отно
шение к тому, кто застыл в кам

не? Пока сказать определенно 
нельзя. 

На отвесной скале позади сте
лы опять рисунки, но другие. 

Олени с рогами-елочками, косули, 
бараны, колесницы, люди. Кто-то 
оставил их здесь. Возможно, те 
же ранние кочеВНИiI\!И, чьи курганы 

и менгиры идут вдоль тракта. 

Каждый народ оставлял здесь о 
себе память. «Столько много на
родов, - писал Рерих, - при
несли свои лучшие созвучия и 

мечты. Шаги п.lемен уходят и 
приходят». Шаги племен ... Скифы, 
гунны, тюрки... Одни шли на во
сток, устремляясь к неприступным 

снежным горам. Другие двига
лись на запад, к обширным рав
нинам Сибири. 

Древняя дорога была похожа 
на гигантскую артерию, в кота· 

рой толчками пульсировала горя

чая кровь. Откуда рождалось же
лание того движения, что гнало 

век за веком по алтайскому трак
ту, через горы и перевалы, через 
сухие степи многие тысячи лю

дей'? Да, ими двигала жажда за
воевания новых пространств, по

иски тучных пастбищ. Богатства 
более УiДачливых соседей тоже по
буждали их к действию. Но не 
было ли в этом еще какой-то си
лы, которая так легко позволяла 

сниматься с насиженного места и 

устремляться 'в неведомое? Не
удержимая привлекательность да

ли, наивная попытка преодолеть 

черту горизонта ... 

Давно затихли шаги прошедших 

племен, века и пространства по

глотили их живые следы. Древ
юlй путь превратился в широкое. 

асфальтированное шоссе Чуйского 
тракта. На тракте день и ночь 
гудят машины. Тракт - основная 
транспортная артерия Горно-Ал
тайокой автономной области. По 
ней идут грузы в соседнюю Мон
голию и из Монголии. Вдоль нее 
тянутся провода электропередачи 

и телефонные кабели. В 1926 го
ду тракт выглядел иначе. Но Ре
рих о нем не писал. Его экспеди
ция не проходила по этому глав

ному пути движения народов че

рез Алтай. Николай Константино-
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вич предпочел параллельный, на 
мой взгляд, второстепенный путь. 
Но это только на мой взгля,д. 
Этот взгляд возник потому, что 
я пока не знаю побудительных 
мотивов, заставивших Рериха, для 
которого проблема переселения 
нарЬДов была одной из OGHOBHblX, 

пойти другим маршрутом 

тем, который повторила и я. 
Может быть, не только переселе
ние народов его интересовало, но 

и что-то другое, что пока от нас 

скрыто. Как бы то ни было, 
проблема загадочного маршрута 

экспедиции возникла и требует 
своего решения. Думаю, что оно 
со временем придет ... 
Мой главный путь - а таковым 

был для меня маршрут Централь
но-Азиатской экспедиции, - окон
чился, и я попала на Чуйский 
тракт. Но в этом опять-таки был 
повинен Рерих. «Проведите ли
нию, - писал он в своей книге 
о Центрально-Азиатской экспеди
ции, - от южнорусских степей и 
от Северного Кавказа через степ
ные области на Семипалатинск, 
Алтай, Монголию и оттуда повер
ните ее к югу, чтобы не ошибить
ся в главной артерии движения 
народов». 

...И вот мы едем на «газике» ПО 

Чуйскому тракту. За баранкой 
Николай Михайлович Тимофеев. 
Не очень обычный человек и еще 
более необычный шофер. В его 
светлых глазах живет извечное и 

никогда не утоляемое любопыт
ство к окружающему миру. Нико
лай Михайлович работает шофе
ром в областном управлении 
культуры. 

Лента дороги вьется среди си
неющих гор, идет по обрывистым 
берегам быстрых рек, подходит 
вплотную к отвесным скалам, 

взбирается на перевалы и спус
кается с них, устремляясь к 

белеющим вдали онежным хреб
там. Эти хребты надвигаются на 
тракт, и кажется, что дорога сей
час упрется в них, остановится и 

прекратит свой извечный бег. Но 
снежные вершины постепенно 

отодвигаются к горизонту и дают 

простор Курайской степи, кото
рая приветствует дорогу феерией 
красок. Степь образует самые 
неожиданные сочетания холмов, 

неВЫСОNИХ гор и обнаженных 
скал. Дорога стремится мимо Се
веро-Чуйского хребта к Кош
Агачу. За Кош-Агачем она 
делает резкий поворот к югу и 
через просторные речные долины 

уходит к Ташанте, а затем 
исчезает в горах и степях Монго
лии. 

Мы едем по тракту целую не
делю, ищем следы прошедших 

здесь племен и народов. Мы на ... 
ходим их везде - и вдоль само

го тракта, и в долине Каракола, 
и между реками Барбургазы и 
Юстыд. Стоит только вниматель
но присмотреться, и сразу заме

чаешь древние погребения. На
сыпанные из камней, большие и 
малые, просто камеиныеКРУFовые 

выкладки, погребения, отмеченные 
менгирами и без них. Все это 
различные формы дре~ней куль· 
туры мегал-ита. Культура «боль· 
ших камней». Она была распро· 
странена во многих частях мира 

и кое-где даже сохраНИJlась и в 

наши :щни. 

С курганами соперничают вер
тикальные камни менгиров. Оди
ночные и расположенные группа·

ми. Целые аллеи менлирав, ухо
дящие туда, где восходит солнце. 

Реже попадаются стелы. Те же 
менгиры, но выше. Порой до че
тырех метров. На них высечены 
боевые топоры, мечи, а иногда 
три таинственных круга. 

Николай Михайлович заболел 
всем увиденным сразу и. беспо
воротно. 

Курган! 
сообщал он. 
виться. 

торжествуюllJ,le 

Надо Qстаио-

Мы останавливались. 

- Менгир! - Мы снова оста
навливаемся. Наконец я взмоли
лась: 

- Николай Михайлович, мы 
сейчас видели точно' такой же, а 
времени у нас немного. 

Но Николай Михайлович впе
рял в меня безжалостный взгляд 
и оставался глух к мольбам. 

- Надо, - [()<Ворил он катего
рически. - А вдруг ... 
И это непознанное для меня 

«вдруг» таинственно и необъ
яснимо двигало Никетаем Михай
ловичем. 

Его воображение поразили кур
гаиы в Туэкте. Мое тоже. Вы
сокие горы камней, покрытые 
темной патиной времени и раз
ноцветьем лишайников, они воз
Е\ышались в тихой сщшечной до
лине на OKpall1He поселка Туэкта. 
Вокруг них расстилалось поле, и 
ветер' волнами пробегал по не со
зревшему еще овсу. 

Погребения такого типа давнд 
привлек<J,ЛИ IIнимаl1ие археологов. 

Еще в конце XVIII - начале 
XIX в.ека их копал русский ар
хеолог П. К Фролов. В 1865 году 
В. В. Радлов раскопал катандин
екие курганы, в 1911 гс\Ду 
А. В. Адриа'IЮВ исследовал по
гребенця на реке Майэмире. Со
ветские археологи продолжили 



эту традицию. В 1927 году 

М. П. Грязнов провел раскопки в 
долине рeR!И Урсул. С. И. Руденко 
занимался алтайскими Iкурганами 
с 1929 года, и это он в 1954-
195'5 годах раскопал первь!е по
гребения в Тузкте. И теперь поч
ти К3Ж1дое лето ведут работы 
археологи Новосибирска i1 Горно
Аmайска. Год за годом растет 
коллекция найденных реликвий;,. 

Чьи же останки скрывают эти 110-
гребения? 

Их называют окифами, саками. 
В древностИ величали «грифами, 
стерегущими зOJIОТО». Теперь все 
чаще осторожно называют ранни

ми кочевникам'и. Это были кочев
НИl<:и-коневоды. Еврnпеидиые по 
своему типу, они говорили на 

диалектах североиранской языко
вой группы. Они занимали огром
ную территорию ев:разийской сте
ПИ от Карпат до Памира, Тянь
Шаня и Алтая. Это был целый 
кочевой мир со своей культурой, 
организацией, занятиями. Что же 
нашли в их погребениях? Вещи ... 
Вещи, принадлежавшие мертвым, 
которые, по мнению живых, нуж

ны были в «ином мире» так же, 
как и в этом. 

Одежда, оружие, украшения, 
предметы домашнего обихода, 
конская сбруя. Керамика, 'l'KaHb, 
кожа, дерево, бронза, золото, же
лезо... Одна -.ерта· объединяет 
эти разные вещи - иокусство. 

В искусстве господствовал единый 
стиль. Знаменитый «звериный» 
стиль кочевников евразийских 
степей. Тот самый стиль, который 
оставил свой след в культуре 
множества более поздиих наро
'nOB, от Китая до Европы. И имен
но в алтайских курганах этот 
стиль в течение ряда веков был 
представлен в наиболее чистой, 
классической форме. Многочислен
ные изделия, найденные в погре
бениях, были украшены изображе
ниями животных. Олени, горные 
козлы, горные бараны, лоси, тиг
ры, волки, лошади, орлы, петухи, 

лебеди... Фантазия древнего 
художника нередко сочетала в уди

вительных комбинациях животных 
и птиц. Поэтому у тигра выраста
ли крылья, а у орла - звериные 

уши. Но эти сочетания были столь 
художественны и гармоничны, что 

казалось - такие птицезвери су

ществуют и в природе. 

Появление «звериного» стиля 
некоторые ученые объясняют 
влиянием высоких цивилизаций 
стран Древнего Востока и их 
художественных культур. Да, ко
чевой мир евразийских степей был 
подвижен и деятелен. Простран-

r ства, отделявшие его от других 

народов, не были особым препят-

Ствием. С'I'ремительные, ,лоiIIаАи 
леnко поглощали ею. И кочевни
кам была знакома Передняя 
Азия, Иран, ИНдlия и Средиземно
морье. Оттуда ПРИJюдили в степи 
и горы иные сюж,,,ты и иные 

звери, ино~ мастерпво. Но и это 
влияние не может полностьЮ 

объяснить пояlшения «звериного» 

стиля. Его истоки надо искать в 
самом мире кочевников, в том, 

что было хара:ктерным только для 
этог,о мира. И этим хараlктерным 
была для кочевника лошадь. Та 
лошадь, на которую сажали его, 

ка,к ТОЛI>I<:О он делал первые ша

пi по земле. Та лошадь, которая 
становилась для него на всю 

жизнь другом и уходила вместе 

с МИМ ВО тьму «иного мира». Та 
лошадь, с которой он сливался, 
когда стремительно преодолевал 

С'l'еI1ные и горные пространства. 

Та лошадь, чьей силой, совершен
ными пропорциями он не уставал 

любоваться... Лоша'дь для него 
была всем, и через нее он по
стигал мир с момента рождения 

и до старости. И в этом много
образном и несушемся ему на
встречу мире не было ничего пре
краснее тои ж,е лошадИ\ Лошадь 
становилась для него эстетиче

ским мерилом. Он, как и его да
лекий предок, изображал зверей. 
Он вырезал их в дереве, 'кО'вал в 
зО'лоте, выкраивал в коже, выка

лывал на сильных телах воинов. 

Но это у*е были иные звери. 
у оленей по-лошадиному крупно 
раздуты ноздри, у птиц удлинен

ные конские глаза... Он перенес 
в них, не нарушая гармонии, стре

мительность и выразительность 

лошадиного бега. Он увековечил 
в них рельефность лошадиных 
мышц, завершенность линий ее 
тела. И этот метод изображения 
ОС'l'аваJIСЯ для него неизменным. 

«Метод лошади», если можно та'к 
сказать. Этот метод, на мой 
взгляд, И породил особый стиль, 
«звериный». Существует удиви
тельное единство художественного 

изображения в этом стиле. 
Только человек, ощутивший это 
единство своими мышцами и 

телом, смог так точно его пере

дать. 

Звери украшали и конскую 
сбрую. Лошадей украшали многие 
народы. Расписные и резные сед
ла, шитые золотом чепраки, тя

желые накидные уздечки, узорча

тые налобники. Но ни одно из 
этих изысканных украшений так 
не гармонировало с сильным и 

совершенным телом лошади, как 

сбруя, украшенная алтайскими 
древними мастерами. Мастерами
кочеВННlками. Эта гармония, мне 
кажется, и обессмертила «звери
ный» стиль ... 

ГОРА СОЛНЕЧНОГО ОЛЕНЯ 

Мое путешествие уже конча
лосЬ. Чуйский тракт был пройден, 
а где-то в долине реки Елангаш 
оставались еще не виденные древ· 

ние рисунки. Но я не знала, где 
именно, и поэтому мне О'чень ну

жен был Володя Ел'ин ИЗ экспе
диции горноалтайских археоло

гов, работавших пОД Кош-Агачем. 
Он, как оказали мне, мог пока
зать и погребения,И стелы, и на
скальные рисунки. 

Николай Михайлович окидывал 
ястреби!!ым взором несущееся 
навстречу сине-зеленое простран· 

ство. На второй день, в Чуйской 
степи, он притормО'зил машину и, 

ПРОТflНУВ руку К снежно белею
щему вдали :хребту, сказал: 

- Вот они, археологи. Там их 
палатки стоят. 

... Володя Елин сидел на камне 
у последнего кургана и что-то 

старательно 'рисовал. Когда он 
встал, я увидела коренастою кре

пыша с живыми карими глазами. 

Очень серьезного и не очень раз
говорчивогО'. Все остальное свер-" 
шилось в ка,кие-то десять ми

нут, которые потребовались Воло
де, чтобы положить в «газик» 
свой спальный мешок. Николай 
Михайлович с заправоким видом' 
похитителя наовистывал что-то 

лихое. 

К реке Елангаш мы прибыли 
уже в темноте. Остановились око
ло 9ревенчатой избушки чабанов. 
Избушка была пустая. Прямо 
над нами в звездном небе нави

сал темный массив гор. Внизу в 
каменистом ложе шумела река. 

Дул ледЯ'ной ветер. Мы находи
лись на высоте OIКОЛО трех ты

сяч метров. 51 за'снула с надеж
дой на утро. Скала застыла на 
том берегу 'Реки в пятистах мет
рах от чабанской избушки ... 
Утром нам открылась снежная 

скругленная вершина, врезанная 

в синеву неба. Она упиралась ос
нованием в узкую Iкаменистую 

долину. В этой тяжелой массе 
снегов, в этих голых кам'нях и 

окалах, в этой длительной и без
надежной борьбе бурлящей реки 
с каменным ложем было что-то от 
застывшей вечности... И только 
легкая и бесстрашная пляска сол
нечных лучей говорила о другом, 
прекрасном и недосягаемом мире, 

к KO'l'0POMY бессознательно стре
мились эти горы И камни, но, не 

преодолев своей тяжести, застыли 
обреченно и ТЯЖlко. 

Красноватые, отполированные 
временем глыбы начинаJ1ИСЬ сра
зу у зеленой травы. Они полого 
поднимались вверх, заслоняя со

бой кусок синего неба и упрямо 
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утверждая себя в центре этой 
каменистой [долины. 

- Нужно немного подняться,
сказал Елин, показывая на гору. 
Я ГIOДумала, что рисунки на 

вершине, и стала спокойно подни
маться. Но вдруг из-под неосто
рожно поставленной мною ноги 

вырвался стремительный всадник 
и, туго натянув лук, устремился 

за убегавшим оленем. Олень был 
чем-то похож на птицу , он летел, 

забросив на СПИ'ну ветвистые ро
га . Я отдернула ногу, но она по
висла в воздухе, потому что про

странство, предназначенное ей, 

было занято ·пасущимся яком. 
Очень задумчивым и грустным. 
Он помахал хвостом, на конце 
которого была трогательная ки
СТОЧlка. С безнадежностью чело 
века, не имеющего выхода, я по

смотрела вверх на каменистые 

выступы горы� и вдруг ясно осо-



знала, что попалась. Выхода дей
ствительно не было. Вся панель 
огромной горы, сверху iд!онизу, 
оживала на глазах, двигалась и 

дышала. Я слышаЛа ПlреРЬ1Вистое 
дыхание мчавшейся лошади и 
протяжный крик всадника с лу

ком. По камням про грохотала ко
лесница, издалека донесся звон 

колокольчиков каравана, захлебы
вались лаем охотничьи собаки, 
призывно трубили олени, хрипло
вато и тр ев@жно блеяли горные 
козлы. Потом звуки стали куда-то 
ухоД'ить, исqезать. Растворяясь в 
этой ,камеНИС110Й пустыне, они 

вновь возвращались в lКaMeHb, за 

молкали , оставляя после себя 
лишь звонкое эхо тишины. 

Рисунки были очень разные по 
стилю. Неумелые и угловатые, по- -
хожие на . детокие. Старательные 
и добросовеС1'ные, выполненные 
со знанием изобразительной тех
ники. Точные и динамичные, где 
чувствовался полет мысли и руки . 

Разный уровень мастерства, раз
ные художнwки. Разные века, 
разные эпохи . Разные народы. 
Мне сейчас трудно осмыслить все 
это богатство . Я полагаю , что 
там есть рисунки неолита, ТВОр,е

ния ра'нних :коченни,ков, -там при

сутствуют образцы скифского 
«звериного» стиля, оставили по 

себе память на горе и тюрки. 
Честь Оl1Крытия этого уникально-
го места прина,длежит новосибир-
ским археологам, работающим 
под руководством а.кадем'Ика 

Алексея Павлов.ича Окладникова. 
Они и скажут об этих pljcywкax 
свое решающее слово. Немало 
ими уже и сказано. 

Среди этих рисунков очень 
много оленей. Они тоже изобра
жены по-разному. Но моевнима
ние пр'ивлекли олени, несущие на 

рогах солнце. И те, изображения · 
которых сходны с рисунками на 

«оленных» камнях в Забайкалье. 
Они очень специфичны. Это о них 
Алексей Павлович. О!{ладников 
dКазал: «Летящие в космос пти
цеголовые мифические олени на 
этих изваяниях сопровождаются 

изображениями литых бронзовых 
диоков зеркал. Каждое такое сия
ющее зер,кало означает солнце. 

И не случайно у солнечных оле
ней Монголии и Забайкалья зер
кало-солнце вырастает 'прямо из 

«Гора Солнечно~о оленя>'. Вся 
плоскость о~ромной ~opы, " сверху 
донизу, дви~алась и дышала'; nри

ЗblВНО трубили О;llени, издалека 
доносился звон колокольчиков ка

равана, ' по камням nро~рохотала 

колесница ... 
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их ветвистых рогов, указывая 
тем самым на космическую приро

ду священного зверя древних ко

чевников Евразии». Этим а,кадемик 
Окладников подтвер,дил предпо" 
ложение Рериха о том, что среди 
кочеВ1НИКОВ, проходивщих по Мон' 
голии, Алтаю, Тибету, существо
вал культ солнца. Позже, в Ново
сибироке, археологи мне сказали, 
что здесь, на реке Елангащ, най
дены оста11l'И древнего святилища. 
Оно бы.l0 связано с этой горой. 
Сама же гора является огромным 
и своеобразным храмом. Видимо, 
здесь процветали . разные культы. 

Но самым ярким из них был 
культ солнца. 

Когда я смотрела на эту го
ру-галерею, то, думала о том, 

что люди здесь поклонялись не 

1'0Л!iКО солнцу. Они поклонялись 
искусству И красоте. Они поклоня
лись полнокровности И стреми

тельному движению жизни. Воз
МОЖIiО, У них были и свои боги, 
чьи имена не донеело до нас вре

мя. Но на рисунках я не смогла 
отличить богов от людей ... 
Володя Елин не знал, как на

зыBaeTcя эта удивительная гора. 

Может быть, у нее есть свое, 
местное имя. Мне это пока тоже 
неизвестно. Я называю ее горой 
Солнечного оленя. 

Нужно ли было идти ПО пути 
экспедиции, которая прощла по 

Алтаю 50 лет назад? Нужно ли 
было искать ее следы? Прош
лое... Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что смысл и значимость 

его заключены в связи с настоя

щим и будущим. В той неразрыl-
най связи, которая по-иному за
ставляет нас осмысливать наше 

настоящее и яснее видеть буду
щее. Обладала ли этим свойством 
все то, что удалось сделать 
Рериху во время его Центрально
Азиатской экспедиции? Судите 
сами ... 
В октябре прошлого года в Но

восибироке праХодила конферен" 
ция, организованная Сибироким 
отделением Академии наук СССР. 
Необычность этой 'конференции 
заключалась прежде всего в том" 

что в ней участвовали археологи 
и историки, востокаведы и биоло
ГИ,искусствоведы и физики, фи
лософы !' архитекторы. Конферен
ция называлась «Рериховские чте
ния» И была посвящена 50-летию 
сибир'ского маршрута Централь
но-Азиатокой экспедиции. Столь 
разнаобразный состав участников 
конференции 'свидетельствовал о 
множественности научных интере

сов самогО' Рериха и а значи
тельности сделанного им в каж· 

дой из э1'их областей знаний. 
Наиболее интересной частью кон-
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ференции были сообщения сибир
ских археологов и историков: 

академика А. П. Окладиикова, 
докторов наук В. Е. Ларичева и 
Н. Н. ПокрО'вакого, научногО" со
ТРУдJника В. Д. Кубарева. Они 
доказали,' что рериховакие иссле

дования в области археологии 
Сибири и Алтая и .его изыокания 
в вопросе переселения народов 

имеют актуальнае значение для 

ученых наших дней. Более того. 
По мере расширения наших зна
ний об Алтае и Сибири они при
обретают -все больший смысл и 
реальность. Алексей ИваIНОВИЧ Ок
ладниrкав назвал предпалажения 

и гипотезы Рериха «археалогиче
скими грезами». На мой взгляд, 
это очень' точна. Грезы всегда 
могут стать реальностью. И они 
ею становятся: Ибо это были 
«грезы» Рериха-ученого. И поэто
му Окладников сказал: «Мы идем 
за ни"l~. Еще лет десять назад ре
риховска,я классификация наскаль
ных рисункав на неолитические и 

более поздние не воапринималась 

археологами. Теперь паследними 
011КРЫТIIЯМИ ОклаДНИl'ова эта 
классификация , подтверждена, 
В те далекие гады Николай Ко.н
стантинович Рерих высrказывал 
смелую догадку о том, ЧТО во 

время великого переселения нара

дов готы, сыгравшие свою раль 'в 

европейской истории, шли с во
стока на запад через Алтай и 
Сибирь и, возможно, Гималаи 
были их прарадиноЙ. Осторожна 
относясь к самой догадке, Оклад
ников тем не м'енее считает, что 

в этом направлении необходимо 
вести исследование. В последнее 
время в Средней Азии, на Алтае, 
в Монголии были найдены на
окальные изабражения боевых 
колесниц, датируемые втарым ты

сячелетием до нашей эры, Это 
был период широкой экспансии 
индоеврапейских народов в Цент
ральной Азии. И, видимо, предпо
лажения Рериха имели оонования. 
Прошлый ПОJIевой сезон снова 

принес археологам немало удач 

и находок. Обнаружены галереи 
древних рисунков, раскопаны мо

гильники алтайоких скифов, в ре

ликвияхкоторых ярко проявил 

себя знамениТ!,IЙ «звериный» 
стиль, раскопано святилище брон
зовогО' века.,. 

Теперь, когда путешествие 
окончено, я могу с уверенностью 

сказать: да, по пути экспедиции 

Рериха стоило идти. И нужно 
было идти. Ибо экспедицию арга
низовал и вел человек необыч
ный, и нам, исследователям, еще 

долго ходить по его следам .. , 

Алтай - Новосибирск 
Москва 

НЕБЕСНЫЕ ЧУДЕСА 

-«Из-з<!- ГОРИЗQlНТ<!- выокочила 
Жа:р-птиц<!- (телом Iн<!-зв<!-ть не мо
гу, т3!к 'как 'все носило- эфирный 
характер), гарящая /Всеми цвета
ми рад)l1ГИ, с преКlР3!ClНЫМ сирене

вым ЦJВeTaM. Кругом было совер
шенlНО тихо, ее плавный полет 
ПРОИЗIВQДИЛ окаЗ'очное впечатле

ние --' это был 'правдник цвета!»; 
«Летит огненный змей, !Вокруг 
оnненные' 'СТрелы, lНaд на.ми р<!-'з

двоился - перед длинный зад ко

роткий - хвост оторв<!-лся: .. » 
Это 'строчки из писем .о паде

нии 11 февраля }976 года балтий
CK~ГO боли'да. Над севером E'IIpo
пеиского кантинент<!- от Финлян

дии до Смоленской области его 
н<!-блюдали десятки тысяч чело
век. Балтийский боJl.ИД, к<!-к и 
большинс'I'ВО болидов, был pbix
лыM телом, ПОЭТОМУ он распался 

и сгорел. Но в отличие О'т мно
ГИХ 'своих «бр<!-тьев» он и,мел ма

лую угловую скорость относи

тельно Земли и, догоlНЯЯ ее под 
острым )'глом, ,сгорал к<!-к бы в 

замеДJl.енном темпе. Кроме свето
вого эффекта, балтийский б.олид 
выз'в<!-л у некоторых людей и 
чувство насторожен'Ности, страх<!-; 

он даже вынудил ОСТaJНовиться ОД

ного МОТOl~ИlКлиста, lНа,столько бы

ло велико беопричинное, исхо
дящее сзади чувство ап<!-,снос1'И. 

Мотоцикли,ст Д)'IМал, что егО' до
гоняет м<!-шин<!-, на 13место фар 
на дороге увидел огни в небе ... 

Оказывается, м'НО'гие люди вос
принимают инфр<!-звуковые ВОЛlНы, 
которые ,возник<!-ют при паденlИИ 

болида, как «шеJl.ест ,сухих ли:сть
ев», «тонкий свист», «шуршание» 
или «лег'<ое потреокивание». Кое
кого ЭТИ звуки н3!сторажИ'в<!-ют, 

пугают. Дальше в р<!-боту вклю
ч<!-етсяваображение, привычные 

ассOl!И<!-ЦИИ, ,- и 'ват видят в бо

лид<!-х д'Р<!-кон<!-, Ж<!-Р-1ПТИЦ, <!- В 'Н<!-ш 

век - еще и касмические ко

рабли. 

ГЕйЗЕРЫ НА ДНЕ ТИХОГО 
ОКЕАНА 

в 1976 году групп<!- океаногра
фов из ФРГ обн<!-ружила меЖ'Д'У 
побережьем Эквадор<!- и Гала:па
госскими островами неоколько 

источников горячих вод. 

Сейч<!-с 'с ПОМОЩЬЮ глубоковод
ной иоследовательской ло~ки эти 
истачники изучают америкаНGкие 

ученые. Уже вь;rяснилось, ЧТО' !Вода 
в них выбрасыва8ТСЯ (ГIOД д<!-вле

нием, доходящим до 300 а~осфер 
при темпер<!-туре до 2000 Цель
сия. При этом выбросы происхо
дят периодичеоки. Все это очень 
напомин<!-ет картину деятельности 
гейзеров. 

ЗAJA.ПНИ ПРОЕН1Ь1 ОГНРЬГТИR 
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ЖИВАЯ ГЛИНА ЧОРРЕРА 

ЭТИ фигурки могут показаться 
смеШНbI!МИ, как персонаlЖИ саТIIIJ>И

ческого театра или гротескные 

изобра'же~я мифичес,ких героев. 

А между тем это портреты древ
I\ЯХ южноа,мерика;ицев и «,воз

раст» их очень солидный: статуэт
кам чуть меньше... чert'ьюрех ты,сяч 

лет. 

.креСТЬЯlНе давно уже наХОДИЛIII 
на своих полях, раск'и~анных 

вдоль Косты - 'I1ИXlOокеанского по
бережья~,эти удивительные фигур

ки. КОНelЧно, «непра.вlИльные», ко
нечно, стилизованные, но тем не 

менее черты их NИЦ дооолbIНО точ
но СООl'ветствуют облику индейцев, 
и до сих пор обитающих на высо
KoroPHbIX плато, в Сьерре. 

Оседло челове'к ж'ивет здесь 
около пя'ти тысяч лет, хотя сле

ды индеikкой культуры ВС'l'реча
ются и в слоях деСЯ'l1Итыс·ЯЧелет

ней давносtи. Сначала это были 
бродячие собиратели и охотники, 
использующие для изготовления 

ножей и наконеЧНjlКОВ копий 
облом,ки оБСИДИ<IIНа, а потом - в 
свое время - пришел черед гли

ны. Нужна был'а кухоооая утварь, 
НУ'ЖlНЫ были украшения: не сле
дует удивляться - век золота, 

МejДИ и серебра наступил поз,же, а 

мя!'IКИЙ податливый 'материал Blce
гда имелся под РУIКОЙ. 

Брал мастeuз глину, тща,тельно 
ра'зминал ее и лепил: горшки, ва

.зы, браслеты, а случалось, и изо
бражения овоих соседей или близ
ких родственников. Потом изде
NИЯ обжигали, г лина обретаNа кре
пость и оставалась неРУ,IJ'1IIМОЙ на 
века. Темы дЛЯ СВОИJII работ 
ХУДОЖJНИК-И находили в уличных 

ci:!;eнKax, на базарах, дома. 
ФlИгурки стояли в ЖIIIлищах, по

падали в хр'амы, а часть остава

лась в мастерских. 

Дрхеолог:и и ныне рас'капывают 
эти мастерс.кие - или, как их 

еще именуют, «ателье» - индей
ской культуры Чоррера (по на
званию местности, г де были про
ИЗlВедены первые раскопки) .. 

.J\ишь на первый взгляд фНГУ'р
ки могут показаться смеlШlЫМИ. 

Ничего юмористического в них 'нет. 
Это сkУЛbllтурные портреты лю
де!Й, которые роД'илясь четыре ты
сячи лет НilJзад. 

В. НИКИТИН 
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