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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ «ОЛЕННЫХ» КАМНЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Алексей Алексеевич Тишкин1, Кубатбек Шакиевич Табалдиев2, Сергей Юрьевич Бондаренко1

1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 
2Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Бишкек, Кыргызстан

Резюме. В Кыргызстане пока обнаружено небольшое количество «оленных» камней. Однако их изучение 
имеет важное значение при реализации проекта Российского научного фонда. Эти древние изваяния маркируют 
западную границу архаичной кочевой империи, которая существовала на территории Внутренней Азии в конце 
эпохи бронзы и в начале раннего железного века. В данной статье демонстрируется применение цифровых тех-
нологий при документировании одного из «оленных» камней, стоящего сейчас у Национального исторического 
музея Кыргызской Республики. Указаны другие аналогичные объекты, изученные в ходе проведенных обсле-
дований. Обозначены перспективы дальнейшего выявления древних изваяний. При этом важно установить их 
контекст среди других археологических памятников на основе уже имеющегося опыта работ.

Ключевые слова: Кыргызстан, «оленные» камни, фотограмметрия, цифровые технологии, графические изображения
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зийской археологии. Вып. III. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2023. С. 281–286.
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USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DOCUMENTATION  
OF “DEER” STONES IN KYRGYZSTAN

Alexey A. Tishkin1, Kubatbek Sh. Tabaldiev2, Sergey Yu. Bondarenko1

1Altai State University, Barnaul, Russia 
2Kyrgyz-Turkish University “Manas”, Bishkek, Kyrgyzstan

Abstract. A small number of “deer” stones have been discovered in Kyrgyzstan so far. However, their study is 
important for the implementation of the Russian Science Foundation project. These ancient statues mark the western 
border of an archaic nomadic empire that existed in Inner Asia at the end of the Bronze Age and the beginning of the Early 
Iron Age. This article demonstrates the use of digital technology in documenting one of the “deer” stones now standing 
by the National History Museum of the Kyrgyz Republic. Other similar objects studied in the course of the surveys are 
indicated. Prospects for further identification of ancient sculptures are outlined. At the same time, it is important to 
establish their context with other archaeological sites on the basis of the existing experience of work.

Keywords: Kyrgyzstan, “deer” stones, photogrammetry, digital technologies, graphic images
Acknowledgments: this work was financially supported by Russian Science Foundation (Project No. 22-18-00470 

«The world of ancient nomads of Inner Asia: interdisciplinary studies of material culture, sculptures and economy», 
A.A. Tishkin, S.Yu. Bondarenko).

For citation: Tishkin A.A., Tabaldiev K.Sh., Bondarenko S.Yu. Use of Digital Technologies in the Documentation of 
“Deer” Stones in Kyrgyzstan // Modern Solutions to Current Problems of Eurasian Archaeology. Vol. III. Barnaul: Publish-
ing house of Altai University, 2023. P. 281–286.

В ходе реализации проекта Российского научного фонда летом 2023 г. авторами статьи было пред-
принято изучение «оленных» камней, ранее обнаруженных в Кыргызстане. К настоящему времени та-
ких древних изваяний в республике известно совсем немного (Табалдиев, 2011, с. 36–41, 43, 47; 2017, 
с. 588–591, рис. 3; и др.). Однако существуют перспективы дальнейшего выявления рассматриваемого 
вида археологических объектов. Данное заключение подтверждает новая находка в Кочкорской долине 
около с. Семиз-Бел, зафиксированная в ходе обследований, проведенных авторами статьи, и еще не 
введенная в научный оборот. К сожалению, в этом и в других случаях не прослеживается связь извая-
ния с конкретным памятником.

Некоторые «оленные» камни размещены в музейных собраниях и парковых зонах. Один из них, 
о котором речь пойдет в данной публикации, располагается возле Национального исторического музея 
Кыргызской Республики среди множества тюркских скульптур (Табалдиев, Притеева, 2019). В г. Биш-
кеке имеется аналогичное изваяние, установленное у входа в среднюю образовательную школу №10. 
Его привезли в 1956 г. из Иссык-Кульской области. Данный объект глубоко закопан, и видна только 
его верхушка высотой 0,38 см. Следующий «оленный» камень был переиспользован в тюркское время 
(Табалдиев, 2017, рис. 3.-4), поэтому он находится среди многочисленных раннесредневековых статуй 
на территории Археолого-архитектурного комплекса «Башня Бурана», примерно в 70 км от столицы 
Кыргызстана. В с. Кара-Суу (Кочкорский район Нарынской области) возле средней школы создан не-
большой этнопарк, где имеется своеобразный «оленный» камень.

Перечисленные древние изваяния фиксировались фотоаппаратом Sony Alpha A7R Mark II Body 
с объективом 55 mm и кольцевой вспышкой Godox WITSTRO AR400. Полученные результаты обра-
батываются с помощью современных цифровых технологий. Один из полученных результатов демон-
стрируется в данной статье.

Как уже было отмечено, изучался «оленный» камень (Табалдиев, 2011, с. 37), установленный у На-
ционального исторического музея. Он был найден в районе горного хребта Терскей-Ала-Тоо, который 
ограничивает Иссык-Кульскую котловину с юга. Для создания полной цифровой копии древнее изва-
яние было извлечено из грунта и вокруг него сделано 1475 снимков. На основе этих данных получена 
3D-модель, которая содержит более 600 млн полигонов с дискретностью создания менее 0,08 мм (рис. 1). 
Это позволило провести изучение обелиска и выявить на нем изображения с высокой точностью.

«Оленный» камень имеет овоидную форму. Углы у него скругленные, сглаженные, но в нижней 
расширяющейся части имеются сколы. Зафиксированы такие: 77×44×24 см.

Дальнейшее исследование полученной цифровой копии включало использование ранее разрабо-
танного алгоритма (см. предыдущую статью в данном сборнике). В результате была получена графиче-
ская иллюстрация (рис. 2) и ее развертка (рис. 3). Они уточнили ранее полученные прорисовки (Табал-
диев, 2011, нижний рис. на стр. 37).
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На поверхности древнего изваяния имеется серия изображений (рис. 2, 3). Две наклонные полосы 
длиной 19,5 (±0,5) см и шириной 1,2–1,6 (±0,1) см расположены в верхней части лицевой стороны. Их 
длина, число и положение отличаются от аналогичных изображений в стандартной схеме, фиксиру-
емой у большинства «оленных» камней Монголии и сопредельных территорий (Савинов, 1994; Вол-
ков, 2002; Монгол…, 2021; и др.). Наклон в другую сторону недавно был отмечен на изваянии из Тувы 
(Тишкин, Бондаренко, 2023). Ниже указанных полос выбит кинжал длиной 16 см, из которых 11,2 см 
приходится на клинок шириной 1–1,1 см в центре. Размах перекрестия составляет 6,4 см, а ширина 
его — 1–1,2 см. Навершие у короткой рукояти шириной 1–1,3 см имеет округлую форму диаметром 2,2 
(±0,1) см.

На правой стороне демонстрируется серьга в виде неровной окружности. Внешний диаметр ее 
составляет 10,4 (±0,2) см, а внутренний — 7,2 (±0,2) см. Там же располагается рисунок чекана, имеюще-
го рукоять длиной 11 см. Боевая часть длиной 6,8 см слегка наклонена, обух имеет явное расширение 
(рис. 2).

На задней узкой стороне изображения отсутствуют, а основной набор зафиксированных петро-
глифов располагается на левой плоскости (рис. 2). Вторая серьга показана также в виде окружности, 
которая несколько больше предыдущей. Внешний диаметр ее составляет 10,7–11,5 (±0,2) см, а внут-
ренний — 7,6–8,1 (±0,2) см. Немного ниже (в наклонном положении) хорошо фиксируется боевой 

Рис. 1. Рендеры цифровой копии «оленного» камня 
Fig. 1. Renders of the digital copy of the “deer” stone
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лук в характерном горите. Длина этого изображения 19,5 см, а ширина 5,7 см. Справа и слева от него 
имеются рисунки, которые не встречаются на «оленных» камнях в таком контексте. Один из них по-
хож на колокольчик с ручкой в виде петельки или на подвеску. Высота петроглифа 8,2 см, ширина 
основания 7 см. Другой рисунок похож на «трезубец», расположенный под наклоном. Его общая 
длина оказалась 19,5 см. Боковые «зубья» имеют длину 7,5 (±0,1) см и ширину 1,4–1,6 см. Внешне 
изображение похоже на широко распространенную тамгу («птичья лапка») крупного размера. Од-
нако совершенно не исключен другой вариант интерпретации такого рисунка. Две горизонтальные 
полосы шириной 1,5–1,6 (±0,1) см, не связанные между собой и с другими петроглифами, располо-
жены в нижней части левой стороны «оленного» камня. Одна из них (верхняя) имеет длину 11,3 см, 
а другая (нижняя) — 11,8 см.

Представленный «оленный» камень с выявленными характерными изображениями предметов 
вооружения и их стандартным расположением (Тишкин, 2013, рис. 3) имеет массу аналогий среди изу-
ченных древних изваяний Монголии и сопредельных территорий. Это один из самых западных об-
разцов наряду с другими, известными в Кыргызстане. Такие находки, на наш взгляд, демонстрируют 
западную периферию архаичной кочевой империи (Тишкин, 2017), сформировавшейся в переходный 
период от эпохи бронзы к раннему железному веку.

Рис. 2. Графическая иллюстрация «оленного» камня 
Fig. 2. Graphic illustration of the “deer” stone
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«ОЛЕННЫЕ» КАМНИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНГОЛИИ:  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

(по материалам изданного каталога)

Пурэвдорж Эрдэнэпурэв
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. Изучение «оленных» камней в Монголии началось в конце XIX в., и уже опубликовано много ис-
следовательских работ. В 2021 г. был издан трехтомный иллюстрированный каталог «Культура оленных камней 
Монголии и соседних регионов», в котором приводятся сведения о 1318 древних изваяниях. На основе этого из-
дания автор статьи подготовил информацию об «оленных» камнях, находящихся в Хангайских горах Централь-
ной Монголии. В данном регионе постоянно проводятся обследования, но специальные исследования именно 
древних изваяний еще не проводились, поэтому есть перспективы открытия новых «оленных» камней. В статье 
речь пойдет о процессе выявления и изучения «оленных» камней, а также приводятся новые факты. Этот анализ 
данных важен для наших будущих исследований. В Центральной Монголии зарегистрировано 592 таких извая-
ния. Для их детального изучения будут привлечены новые методы и технологии документирования, что суще-
ственно расширит наши знания о древних кочевых культурах Внутренней Азии.

Ключевые слова: Центральная Монголия, Хангайские горы, «оленный» камень, каталог, анализ
Для цитирований: Эрдэнэпурэв П. «Оленные» камни в Центральной Монголии: информационный потен-

циал (по материалам изданного каталога) // Современные решения актуальных проблем евразийской археоло-
гии. Вып. III. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2023. С. 286–290.

“DEER” STONES IN CENTRAL MONGOLIA: INFORMATION POTENTIAL  
(Based on the Materials of the Published Catalog)

Purevdorj Erdenepurev
Altai State University, Barnaul, Russia

Abstract. The study of “deer” stones in Mongolia began in the late 19th century, and many research papers have 
already been published. In 2021, a three-volume illustrated catalog “The Сulture of Deer Stones of Mongolia and Neigh-
boring Regions” was published, which contains information about 1318 ancient sculptures. Based on this publication, the 
author of this article prepared information about the “deer” stones located in the Khangai Mountains of Central Mongolia. 
Surveys are constantly conducted in this region, but special studies of ancient statues have not yet been done, so there are 
prospects for the discovery of new “deer” stones. In this article we will talk about the process of discovering and studying 
“deer” stones and provide new facts. This data analysis is important for our future research. There are 592 such statues re-
corded in Central Mongolia. New methods and documentation technologies will be utilized to study them in detail, which 
will significantly expand our knowledge of the ancient nomadic cultures of Inner Asia.

Keywords: Central Mongolia, Khangai Mountains, “deer” stone, catalog, analysis
For citation: Erdenepurev P. “Deer” Stones in Central Mongolia: Information Potential (bas№ed on the Materials of 
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