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статей, затрагивающих различные аспекты биографии М. П. Грязнова, а также его взгляды на ряд конкретных научных 
проблем. Другие блоки включают работы широкого временного диапазона, в которых представлены анализ конкретного 
материала (в значительной мере — впервые вводимого в научный оборот), современная проблематика археологической 
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Сhrology and chronology of deer stones of Tuva
Marina E. Kilunovskaya3

About 150 deer stones are known in the burial and ritual complexes of the pre-Scythian and Early Scythian times 
on the territory of Tuva. There are three main areas corresponding to certain geographical and historical regions: 
the Turano-Uyuk basin, in which the deer stones are definitely related to the „large“ mounds of Early Scythian 
time, such as Arzhan-1 and Arzhan-2, Chinge-Tei, etc., the Central Tuva basin — where the area of deer stones 
coincide with the spread of the Aldy-Belsky culture (8th–6th cent. BC); the southern regions of Tuva, adjacent to 
the Uvs-Nur basin and Mongolia, in which deer stones are associated with the Xereksurs (9th–6th cent. BC).
Keywords: Tuva, deer stones, Sayano-Altai type, Mongol-Transbaikal, pan-Eurasian.

3 Marina E. Kilunovskaya — Institute for the History of Material Culture of the RAS, 18А Palace Emb., St. Petersburg, 191186;  
e-mail: kilunmar@mail.ru; ORCID: 0000-0001-6458-9166.

«Оленные» камни Алтая1

А. А. Тишкин2

Аннотация. В аржано-майэмирское время Алтай являлся полупериферией архаичной кочевой империи, 
которая связывается автором с культурой херексуров и «оленных» камней. Памятники указанной общ-
ности были распространены на территории Центральной Азии. На Алтае древние изваяния обнаруже-
ны при раскопках курганов бийкенской культуры. Они демонстрируют простое оформление. При этом 
зафиксированы «оленные» камни, схожие с центральноазиатскими, а также отличающиеся от них. 
Отдельное место занимает Чуйский «оленный» камень. В рамках реализуемого проекта проводится 
работа по обобщению имеющихся сведений и современной документации своеобразных «статуй».
Ключевые слова: Алтай, «оленные» камни, аржано-майэмирское время, бийкенская культура, копиро-
вание, фотограмметрия.
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В1рамках2гранта РНФ проводится работа по фор-
мированию цифрового каталога «оленных» камней 
с использованием современных методов документи-
рования и разнообразных технических средств. Для 
этого осуществляется историографический анализ 
имеющихся сведений о древних изваяниях, которые 
были обнаружены на территории разных культурно- 
исторических областей. Первое крупное исследование 
«оленных» камней Алтая осуществил В. Д. Кубарев 
(Кубарев, 1979). Опубликованная монография до сих 
пор не потеряла своего значения. Важный вклад в изу-
чение рассматриваемого феномена внес Д. Г. Савинов 
(Савинов, 1994), обобщив ранее полученные обшир-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутренней Азии: 
междисциплинарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства»).
2 Алексей Алексеевич Тишкин — Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61; Барнаул, 656049,  
Российская Федерация; e-mail: tishkin210@mail.ru; ORCID:0000-0002-7769-136X.

ные материалы и открывший ряд древних изваяний 
в Кош-Агачском районе нынешней Республики Алтай.

В. Д. Кубарев (2004. С. 282) в начале XXI в. фикси-
ровал более 100 «оленных» камней, найденных на Ал-
тае. По сравнению с Монголией такая цифра кажется 
не столь значительной (Волков, 2002). Она отражает 
два основных аспекта: нахождение Алтая в полупери-
ферийной зоне некогда существовавшей архаичной 
кочевой империи (Тишкин, 2017) и недостаточное 
изучение памятников аржано-майэмирского времени. 
Трехтомный каталог «оленных» камней, совсем недав-
но опубликованный монгольскими коллегами, содер-
жит краткую информацию (с иллюстрациями) о более 



Секция VI. Изобразительный мир Евразии: новые интерпретации  —  401

1300 таких изваяний из разных аймаков Монголии 
(Монгол…, 2021; Төрбат и др., 2021). К ним добавлены 
данные по другим территориям. Несмотря на то, что 
не все находки удалось отразить в этом каталоге, ука-
занный огромный массив источников будет основой 
для более детального представления их в рамках пла-
нируемого цифрового каталога и при изучении всей 
совокупности огромного информационного потенци-
ала, запечатленного в имеющихся изображениях.

Основная часть зафиксированных «оленных» 
камней находится на территории Южного и Юго-Вос-
точного Алтая около Монголии (Кубарев, 1979, 2004; 
Могильников, 1980; Марсадолов, 2007; и др.). Несо-
мненную важность представляют исследования 
«элитного» кургана на памятнике Ак-Алаха-II (плато 
Укок), где обнаружено «…20 камней типа "оленных", 
составляющих с курганом один комплекс, тринадцать 
с восточной стороны и семь с западной» (Полосьмак, 
1993. С. 21–22, рис. 1–7). Непосредственно над погре-
бением стояло изваяние высотой 43 см (рис. 1, 1). 
Такие совсем небольшие обелиски с изображениями 
(рис. 1, 2, 3) в совокупности с полученными находками 
демонстрируют ранний этап формировавшейся тра-
диции. Кроме них, на Укоке известны крупные «олен-
ные» камни другого типа (Молодин и др., 2004).

Следует отметить, что часть изваяний аржано- 
майэмирского времени на Алтае обнаружена не 
на своем первоначальном месте. Они могли быть пе-
реиспользованы в разных целях, а также повалены, 
повреждены или вообще разбиты. При раскопках 
на памятнике Бийке зафиксирована непосредствен-
ная связь погребений с выявленными своеобразными 
стелами и обелисками, имеющими утрированные 
черты антропоморфных фигур (Тишкин, 1996. Рис. 8; 
9; 17; 18; 26; 32). На большинстве из них отсутствова-
ли какие-либо изображения (рис. 1, 5–8). Подобные 
«изваяния» и простые «оленные» камни с минимумом 
изображений отмечены на других объектах бийкен-
ской археологической культуры, памятники которой 
относительно хорошо изучены на территории Север-
ного Алтая (Кирюшин, Тишкин, 1997; Тишкин, Горбунов, 
2005. С. 111–127; Суразаков, Тишкин, 2007; и др.).

Дальнейшие перспективы для выявления «олен-
ных» камней имеет Юго-Восточный Алтай, где наряду 
с хорошо известными изваяниями (рис. 1, 4, 10, 11) 
обнаруживаются новые (рис. 1, 9) (Кубарев, 1979. 
Табл. II–X; Марсадолов, 2007. Рис. 46–49). На территории 
Северо-Западного и Юго-Западного Алтая также фик-
сируются разные типы рассматриваемых «статуй» 
аржано-майэмирского времени (Гельмель и др., 1995. 
С. 16; Марсадолов, Самашев, 2000. С. 26, рис. 39; Дашков-
ский, 2014; и др.). Более тщательные обследования 
необходимо провести в Центральном Алтае, где пока 
известно мало «оленных» камней, и они имеют свою 

специфику, что демонстрируют, например, изваяния 
у села Иня (Тишкин, 2005. С. 178, рис. 1, 3, рис. 2, 1). От-
дельное место среди них занимает Чуйский «оленный» 
камень (рис. 1, 12). Информация о нем отражена в целом 
ряде публикаций (Кубарев, 1979. С. 10–12, 28, 85, рис. 29, 
табл. I; Могильников, 1980; Марсадолов, 2007; и др.).

В настоящее время требуется обобщение всех 
полученных данных. Сделанная микалентная копия 
(рис. 1, 12) создает возможность для дальнейшего 
изучения Чуйского «оленного» камня с изображени-
ями более раннего и позднего времени. Также осу-
ществлена фотограмметрия и создана его 3D-модель. 
Детальная работа с эстампажем и с множеством фо-
тоснимков потребует времени для полной обработки. 
Но при этом имеется хорошая перспектива для про-
рисовки деталей, что необходимо и для сохранения 
памятника, который находится в аварийном состоя-
нии. Исходя из вышеизложенного, видно, что реали-
зация намеченной программы потребует существен-
ных усилий.
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Рис. 1. Некоторые находки «оленных» камней на Алтае: 1–3 — Ак-Алаха-II; 4 — Кара-Дюргун; 5–8 — Бийке;  
9–11 — Юстыд; 12 — Чуйский «оленный» камень
Fig. 1. Some finds of „deer“ stones in Altai: 1–3 — Ak-Alakha-II; 4 — Kara-Dyurgun; 5–8 — Biyke; 9–11 — Yustyd; 12 — Chuysky 
„deer“ stone
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The „deer“ stones of the Altai
Alexey A. Tishkin3

In the Arjan-Mayemer time Altai was a semi-periphery of the archaic nomadic empire, which is associated by the 
author with the culture of khirigsuurs and „deer“ stones. The sites of the above community were widespread in 
Central Asia. In Altai, ancient statues were discovered during excavations of kurgans belonging to the Biykenskaya 
culture. They demonstrate a simple design. At the same time, „deer“ stones, similar to those of Central Asia, as 
well as different ones have been recorded. A separate place is occupied by the Chuysky „deer“ stone. Within the 
limits of the realized project the work on generalization of available data and modern documentation of original 
„statues“ is carried out.
Key words: Altai, „deer“ stones, Arzhan-Mayemer time, Biykenskaya culture, copying, photogrammetry.
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Средства корпусной защиты у ранних кочевников Монголии 
(вещественные и изобразительные источники)1

В. В. Горбунов2, О. С. Лихачева3

Аннотация. Древние доспехи на территории Монголии изучены неравномерно: щиты и шлемы изучены 
достаточно хорошо, по сравнению с панцирями, о которых имеется очень мало информации. Представ-
ление о панцирях дают находки костяных пластин из Улангомского могильника. Новым источником 
стало открытие оленного камня с изображением панциря. Он позволил воссоздать облик этого вида 
защиты. Ранние кочевники монгольских степей для защиты своего тела использовали ламеллярные 
панцири из твердых материалов, которые не закрывали воина целиком, а защищали лишь такие важ-
ные участки тела, как грудь в районе сердца, живот, спина и ноги до середины бедер.
Ключевые слова: Монголия, ранние кочевники, оленный камень, панцирь.
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