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«ОЛЕННЫЕ» КАМНИ НА АЛТАЕ: ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

 

На современном этапе изучения «оленных» камней Алтая обозначилась необходимость в системати-

зации информации о них с использованием возможностей всесторонней фиксации. Для этой цели авто-

рами предложена универсальная методика фотограмметрического документирования с последующей 

визуализацией рельефа поверхности математическими алгоритмами. Описываются способы сбора дан-

ных и формирования трехмерных полигональных моделей, методы визуализации рельефа поверхности, 

способствующие лучшему проявлению изображений, в том числе выбивок плохой сохранности. Демон-

стрируются широкие возможности применения данной методики как при работе в музейных фондах, 

так и с камнями, находящимися «in situ». Указываются преимущества перед аналоговыми разработка-

ми. Рассмотрен опыт применения апробированной методики при документировании и исследовании 

изваяний, расположенных около с. Иня в Онгудайском районе Республики Алтай. 

Ключевые слова: Алтай, «оленные» камни, документирование, современные цифровые технологии, 

фотограмметрия. 
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“DEER” STONES IN ALTAI: THE EXPERIENCE OF MODERN DOCUMENTATION1 

 

At the present stage of the study of "deer" stones in the Altai there is a need for systematization of infor-

mation about them using the possibilities of comprehensive fixation. For this purpose, the authors offer the uni-

versal technique of photogrammetric documentation with the subsequent visualization of a relief of a surface by 

mathematical algorithms. The methods of data acquisition and formation of three-dimensional polygonal mod-

els, methods of surface topography visualization contributing to better display of images, including poorly pre-

served knockouts, are described. The wide possibilities of applying this technique to museum collections as 

well as to stones in situ are demonstrated. The advantages over analogue developments are highlighted. The 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутрен-

ней Азии: междисциплинарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства»). 
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experience of using the tested method for documenting and studying the statues located near the village of Inya 

in the Ongudai region of the Republic of Altai is considered. 

Keywords: Altai, “deer” stones, documentation, modern digital technologies, photogrammetry. 

 

С момента выхода монографии В. Д. Кубарева (1979), где впервые обстоятельно представлены 

находки «оленных» камней на Алтае, прошло уже много времени. За этот период открыто небольшое 

количество таких древних изваяний, которые, как и прежние, в основном демонстрировались в графи-

ческом исполнении путем копирования с фотографий или в виде зарисовок в масштабе. Опубликован-

ные фотоснимки (черно-белые или цветные) отражали лишь общий вид или одну из сторон стелы. Спе-

циальное и всестороннее документирование такой важной категории источников пока не предпринима-

лось. Микалентное копирование было выполнено для Чуйского оленного камня, но результаты такой 

работы остаются неопубликованными. 

Попытку обобщения сведений об «оленных» камнях с территории Алтая недавно осуществили мон-

гольские коллеги в третьем томе изданного каталога таких изваяний (Төрбат и др. 2021). Однако пред-

ставленный там очерк лишь частично отразил имеющиеся материалы. В связи с кратко представленной 

ситуацией стоит обозначить назревшую проблему обобщения всех данных об «оленных» камнях Алтая. 

По нашему мнению, традиционные (аналоговые) методы документирования к настоящему времени 

практически исчерпали себя. Вследствие многочисленных ограничений они не позволяют полноценно 

решать задачи исследований и детально публиковать изваяния. Поэтому важно осуществить переход к 

методам, основывающимся на широком использовании современных цифровых технологий и позволя-

ющим не только добиться более точного «копирования», но и изучать объекты с применением матема-

тических методов визуализации геометрии поверхности. Такая фиксация осуществляется посредством 

создания точного цифрового образа в форме трехмерной текстурированной полигональной модели, ко-

торая может быть создана различными способами (лазерное сканирование, сканирование структуриро-

ванным светом, фотограмметрия). Каждый из них имеет свои преимущества, а также недостатки и 

ограничения. 

Методика документирования «оленных» камней должна быть пригодной для применения в различ-

ных условиях. Часть изваяний хранится в музеях (в экспозициях и в фондах), другие располагаются «in 

situ» на памятнике, третьи произвольно установлены в вертикальном положении на месте их обнаруже-

ния. Есть поваленные и наклонные камни. Применяемое оборудование должно быть пригодным для 

работы в разных условиях, т.е. достаточно легким и компактным, чтобы фиксировать на высоте и в 

стесненных условиях. В рамках единого цифрового образа оно должно обеспечить документирование 

общей геометрии изваяния, детальное воспроизведение имеющихся изображений и корректный цвет 

поверхности изваяния (в том числе для изучения красочных пигментов). Математические алгоритмы 

визуализации (Авдеев, Свойский 2019) могут быть эффективно применены только на поверхностях, мо-

делированных с высокой детальностью. 

Авторами статьи была предпринята попытка разработки универсальной методики документирова-

ния, отвечающей вышеуказанным требованиям и оптимизированной для «оленных» камней. На протя-

жении нескольких лет она последовательно отрабатывалась на различных памятниках (Дэвлет и др. 

2018; Тишкин и др. 2020), а затем была применена на отдельных «оленных» камнях Алтая. Методика 

основана на принципе создания трехмерных полигональных моделей фотограмметрическим способом – 

на основе цифровых снимков, сделанных с различных ракурсов. Фотосъемка выполнялась цифровой 

системной камерой с полнокадровой матрицей высокого разрешения и с одновременной подсветкой 

накамерным кольцевым осветителем. Положения камеры во время фотографирования выбиралось та-

ким образом, чтобы обеспечить достаточно постоянный масштаб снимков (допускается вариативность 

расстояния +10%) и нормальное положение оптической оси фотосистемы к поверхности камня. Съемка 

велась с расстояния 40–60 см. Снимки собирались в сыром формате камеры и перед фотограмметриче-

ской обработкой подвергались цветокоррекции с применением предварительно сфотографированной 

калибровочной мишени. Для восприятия размеров модели использовался масштабный базис с автома-

тически распознаваемыми кодированными марками. Допустимая относительная погрешность масшта-

бирования принята в 1‰, т.е. 1 мм на 1 м. Как правило, удается получить меньшие значения погрешно-

стей (в пределах 0,1‰). Для фиксации «оленного» камня в зависимости от его размеров и сложности 

изображений необходимо от 200 до 1600 фотоснимков (в среднем требуется около 500). Такой подход к 
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фотографированию позволяет обеспечить достаточно высокую детальность первичной модели (порядка 

10–20 тыс. полигонов на см2) и сформировать как общую модель «оленного» камня с несколько пони-

женной детальностью (1–5 тыс. полигонов на см2), так и частные модели отдельных поверхностей и их 

фрагментов с детальностью, соответствующей детальности исходной модели. 

Фотограмметрическая обработка заключалась в последовательном выполнении увязки, масштабиро-

вания, формирования первичной полигональной модели, экспорта полигональной модели, очистки мо-

дели от дефектов фотограмметрического алгоритма, колорирования (присвоения цветового значения 

полигонам) и текстурирования (создания файла фотографической текстуры). При этом на основе пер-

вичной полигональной модели формировалась общая модель изваяния, веб-модель пониженной деталь-

ности, а также частные модели отдельных поверхностей и различные деривативные данные (карты вы-

сот, карты кривизны), пригодные для машинного анализа и, в частности, для алгоритмической визуали-

зации рельефа поверхности псевдоцветами. 

Представленная методика была апробирована при документировании двух изваяний, расположенных 

ус. Иня (Онгудайский район Республики Алтай). Для каждого из них (рис.) сделано в среднем около 

800 снимков, на основе которых фотограмметрическим способом сформированы первичные модели с 

детальностью от 10 до 20 тыс. полигонов на 1 см2 поверхности камня. 

 
Изваяния у с. Иня (Алтай). Рендеры трехмерных полигональных моделей 

 

Такие модели состоят из 169–416 млн. полигонов и технически могут быть просмотрены только в 

фотограмметрическом программном обеспечении, что не позволяет исследователю на обычном компь-

ютере изучить общую геометрию камня и исследовать его поверхность с применением математических 

алгоритмов визуализации. Поэтому были сформированы модели с несколько сниженной детальностью 

(около 40–55 млн. полигонов), а также подготовлены облегченные варианты, пригодные для просмотра 

посредством Интернета (документирование, моделирование и подготовку иллюстраций выполнили 

Ю. М. Свойский, А. А. Зиганшина, Е. В. Романенко, М. Д. Дынин). 

Опыт применения апробированной методики позволяет решать достаточно широкий спектр задач и 

может быть реализован при дальнейшем изучении «оленных» камней. 
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