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Кубарев В.Д. 
(г. Новосибирск) 

 
ДВА РЕДКИХ РИСУНКА ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

(ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ) 
 
Горы, окружающие Чуйскую котловину, очень насыщены наскальными рисунками. 

Петроглифы встречаются на отдельных глыбах древних камнепадов, на скальных выхо-
дах, – в устье многочисленных рек и ручьев, образующих бассейн р. Чуи. 

Наиболее крупное и известное местонахождение петроглифов находится в долине 
реки Елангаш (Дьелангаш). Более подробные сведения об истории исследования этого 
уникального памятника, а также список литературы, посвященной петроглифам Еланга-
ша, можно найти в препринтом издании Кубарева В.Д. и Маточкина Е.П. (1992). Здесь 
сосредоточены десятки тысяч разновременных рисунков, но особый интерес представ-
ляет один из ранних пластов хронологии петроглифов, датируемый эпохой бронзы. Наше 
внимание привлек один из них, скопированный более десяти лет назад сотрудниками 
российско-французской экспедиции, на одной из возвышенностей правого берега р. 
Елангаш. Он представлял собой небольшой гравированный рисунок, едва различимый 
на поверхности камня. Сюжет (рис.1 – 1) напоминает маски или личины, с усложненным 
головным убором, известные по петроглифам соседней Тувы. Они в большом числе най-
дены в Мугур-Сарголе и близ пос. Кызыл-Мажалык (Дэвлет М.А., 1976, рис.6 – 18-21). 
Судя по этим аналогиям, и наша находка из Елангаша, также датируется эпохой бронзы. 

Но, не менее интересны, в научном плане, пункты с петроглифами, которые находят-
ся в юго-восточной части Чуйской котловины, на северных отрогах пограничного хребта 
Сайлюгем. Первое упоминание о них можно найти в небольшой сводной статье зоолога 
И.И. Ешелкина – сотрудника противочумной экспедиции (г. Горно-Алтайск). Он приводит 
краткие данные о девяти местонахождениях петроглифов, прилагая карту их расположе-
ния (Ешелкин И.И., 1974, с.63-64). В работе приводятся прорисовки 37 композиций и от-
дельных рисунков. Любопытны, достаточно точные определения И.И. Ешелкина видового 
состава диких животных по наскальным рисункам. Однако, в отдельных случаях мнение 
автора носит явно субъективный характер. Речь идет о небольшой сценке, приведенной 
на рисунке № 30, в которой он видит всадника «…на северном олене» (Ешелкин И.И., 
1974, с.67). Однако изображение настолько схематично и условно, и потому непонятно 
какие морфологические признаки позволили прийти к выводу о том, что на рисунке запе-
чатлен именно северный олень? Необычным и редким можно считать изображение ло-
сей или оленей с лосиными рогами? на скалах, в долине р. Бураты. Они, по мнению И.И. 
Ешелкина, никогда не заходили так далеко в зону опустыненных высокогорий. Изображе-
ния лосей или оленей “на кончиках копыт” вызвали интерес у Я.А. Шера, как яркий обра-
зец аржано-майэмирского стиля (1980, рис.49). Заинтересовался ими и М.П. Грязнов, ко-
торый просил прислать ему копию рисунка. Наши поиски этих петроглифов в Буратах в 
течение нескольких кратковременных посещений, были безрезультатными. Не мог их 
найти и сам автор открытия И.И. Ешелкин. Но вот в 2005 году участниками российско-
корейской экспедиции, наконец, была найдена  знаменитая сцена (Кубарев В.Д., 2007). 
Ее координаты: N 49° 45’ 96, E 88° 59’ 52, высота над уровнем моря 2054 м. В результате 
нового копирования, проведенного нами, более, чем через 30 лет, выявлены новые изо-
бражения, не замеченные И.И. Ешелкиным. Прежде всего надо сказать о слабо различи-
мом изображении быка, расположенном в левой, нижней части сцены, а также о фигур-
ках оленя, козлов и кабанов? Возможно, неточности были неизбежны, учитывая приме-
няемую в начале 70-х годов, методику копирования петроглифов. 

На протяжении многих лет, рассматриваемый археологический микрорайон продол-
жается изучаться автором данного сообщения. Так, значительная часть различных ар-
хеологических памятников открыта В.Д. Кубаревым и его коллегами ещё в период 1968–
1970 гг. (1980, с.69-91; 1981, с188; 1983, с.90-109; 1992, с.11; и т.д.). 
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Наиболее насыщенным и содержательным, несомненно, ценным памятником древне-
го искусства являются петроглифы горы Жалгыз-Тобе. За последние три десятилетия к 
ним обращались многие исследователи. В том же полевом сезоне 1980 года, после от-
крытия на памятнике древнетюркских граффити и рунической надписи (Кубарев В.Д., 
1981, с.187-188), Жалгыз-Тобе вместе с автором обследовали А.П. Окладников и В.М. 
Наделяев. В следующие два полевых сезона (1981-1982 гг.) петроглифы Жалгыз-Тобе 
были полностью скопированы и частично опубликованы Е.А. Окладниковой (1986, с.183-
190), а надпись и ее перевод появились в сводной работе о рунических памятниках Ал-
тая (Наделяев В.М., 1981, с.65-81). Спустя десять лет петроглифы Жалгыз-Тобе были 
заново скопированы горно-алтайскими археологами. Результаты их исследований отра-
жены в кратком сообщении (Елин В.Н., Тамилов А.М., 1992, с.77-78). 

В 1993-1994 гг. автор вместе с французскими и американскими коллегами работал на 
Жалгыз-Тобе. Были сняты на миколент и эстампированы на полимерные материалы не-
сколько крупных композиций в южной части памятника (Шер В.Д., Франкфор А.П., Куба-
рев В.Д., 1995, с.315; Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э., 2000, с.68). Работами 
российско-французской экспедиции 1994 года, в Жалгыз-Тобе был частично раскопан 
полуразрушенный курган эпохи бронзы, доследованный затем в 1995 г. (Кубарев В.Д., 
2000, с.31-35). В последние годы на Жалгыз-Тобе работали также В.В. Горбунов (1998, 
с.102-128) и Д.В. Черемисин (2000, с.435-440). Таким образом, наскальные рисунки горы 
Жалгыз-Тобе изучались многими исследователями, и в настоящее время назрела необ-
ходимость публикации памятника в полном объеме. 

На Жалгыз-Тобе, также как и в Елангаше, наиболее ранними изображениями являют-
ся петроглифы эпохи бронзы. Многие из них имеют эскизный характер, то есть, выполне-
ны тонкими гравированными линиями, как, например, «солнцеголовый» персонаж с посо-
хом? (рис.1 – 2). Его рисунок, несомненно, выдержанный в каракольском стиле, имеет 
небольшие размеры и нанесен на каменной плоскости, обращенной на юг. 

Еще совсем недавно памятники каракольской культуры (погребения и петроглифы) 
были известны только в центральных районах Алтая. Но открытия в Восточном Алтае, 
граничащим с Монголией и Китаем позволяют наметить пути продвижения каракольцев 
на юго-восток. Основанием для такого вывода служат и два редких рисунка из местона-
хождений петроглифов у горы Жалгыз-Тобе и в верховьях р. Елангаш. 
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Рис.1 
Петроглифы Чуйской котловины. 1 – Елангаш, 2 – Жалгыз-Тобе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Соёнов В.И. 
(г. Горно-Алтайск)  

 
ГОРНЫЕ КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ШИБЕ  
ЮЖНОЙ ОКРАИНЫ ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ* 

 
Специальное археологическое изучение древних и средневековых памятников Чуйской 

котловины в Юго-Восточном Алтае началось во второй половине XIX века. Первые научные 
раскопки были сделаны в 1865 году В.В. Радловым на р. Табажек (Захаров А.А., 1926, с.74-
76). Эти изыскания дали ему важные материалы, которые были использованы исследовате-
лем при создании схемы периодизации древностей Сибири. Чуть позже в Чуйской котловине 
М.А. Брещинским обнаружено одно из крупнейших местонахождений петроглифов на Алтае, 
расположенное в долине р. Елангаша – правого притока Чуи (Брещинский М.А., 1881, с.27).  

                                                           
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 08-01-61103а/Т). 
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В ХХ веке раскопочные работы в Чуйской котловине продолжены в 1924 г. А.Н. Глу-
ховым и С.И. Руденко, которые вскрыли в Сайлюгемской степи несколько тюркских огра-
док (Кубарев В.Д., 1984, с.8; Руденко С.И., 2004, с.116). После этого, вплоть до второй 
половины ХХ века, каких-либо заметных событий в археологических исследованиях 
древних и средневековых памятников Чуйской котловины не наблюдалось.  

С 60-х гг. ХХ в. началось систематическое изучение археологии Чуйской котловины, 
которое продолжалось до конца ХХ века. К этому периоду относятся изыскания экспеди-
ций под руководством Е.С. Богданова, Ж. Буржуа, А.С. Васютина, А.П. Деревянко, Н.М. 
Зинякова, Б.Х. Кадикова, В.А. Кочеева, В.Д. Кубарева, Г.В. Кубарева, И.Л. Кызласова, 
О.В. Ларина, Л.С. Марсадолова, А.И. Мартынова, В.А. Могильникова, А.П. Окладникова, 
Е.А. Окладниковой, Д.Г. Савинова, И.Ю. Слюсаренко, В.И. Соёнова, А.С. Суразакова, 
Д.В. Черемисина, А.В. Эбеля. Ими изучались различные памятники, а в первую очередь, 
вскрывались погребения раннего железного века и раннего средневековья, копировались 
разновременные петроглифы и рунические надписи, фиксировались оленные камни и 
изваяния, изучались памятники железоделательного производства и т.д.  

Необходимо особо отметить, что основным первооткрывателем и исследователем 
древностей Чуйской котловины является д.и.н., главный научный сотрудник Института 
археологии и этнографии СО РАН В.Д. Кубарев. За четыре десятилетия он обнаружил 
большое количество погребальных и поминальных памятников, наскальных рисунков, 
местонахождений, керамических и доменных печей, изваяний, а также раскопал более 
160 объектов на 18 курганных могильниках по долинам притоков Чуи: Юстыда, Уландры-
ка, Барбургазы, Бугузуна, Бураты и т.д. (Кубарев В.Д., 1979; 1980; 1984; 1987; 1991; 1992; 
1997; Кубарев В.Д., Маточкин Е.П., 1992; и др.). 

В начале XXI века, в силу объективных и субъективных причин, раскопочные работы 
в Чуйской котловине практически прекратились. Усилия исследователей в последние го-
ды в основном были направлены на сплошное обследование локальных участков для 
выявления и картографирования на них археологических объектов, проверку литератур-
ных и устных сведений о памятниках, поиск определенных типов объектов и т.д. 

Таким образом, результатами многолетней работы исследователей различных науч-
ных учреждений в Чуйской котловине стали сотни зафиксированных археологических объ-
ектов. Произведенные изыскания значительно расширили сведения об археологических 
памятниках Горного Алтая, материальной культуре населения, а также увеличили количе-
ство данных по всем эпохам от палеолита до сегодняшнего дня. Это позволяет высоко 
оценить значение историко-культурного наследия Чуйской котловины для реконструкции 
малоизученных страниц истории древнего и средневекового населения Алтая и человече-
ства в целом. Тем не менее, нужно констатировать, что не все разновидности памятников 
Чуйской котловины стали объектом внимания ученых. Сплошные разведочные и карто-
графические работы с использованием ГИС-технологий на нескольких больших участках в 
долинах рек Юстыд, Себистей, Чаган-Бургазы и др., начатые российско-американской экс-
педицией под руководством В.Д. Кубарева и Э. Якобсон в 90 гг. ХХ в. и продолженные в 
последнее десятилетие совместной алтайско-бельгийской экспедицией под руководством 
Ж. Буржуа и А.В. Эбеля и экспедицией Института археологии и этнографии СО РАН под 
руководством И.Ю. Слюсаренко и Е.С. Богданова показали, что существенное количество 
разновидностей археологических объектов Чуйской котловины до сих пор не раскапыва-
лось, а, следовательно, не имеет ни хронологической, ни культурной, ни этнической при-
вязки. Некоторые типы памятников фактически выпали из поля зрения исследователей, 
хотя, быть может, имеют большое значение для решения многих ключевых вопросов ар-
хеологии, как Горного Алтая, так и всего региона Южной Сибири и Центральной Азии.   

Одна из таких малоизученных категорий памятников – горные каменные сооружения 
шибе*. Они были известны в Горном Алтае и ранее, но объектом специальных исследо-
ваний стали недавно (Тишкин А.А., 2002, с.61-67; Соёнов В.И., 2004а, с.337-340). 

                                                           
*
 Алтайский термин шибе – крепость, специально укрепленное, иногда просто труднодоступное 
место (Бородаев В.Б., Соёнов В.И., 2004, с.162) – по всей видимости, заимствован из монгольско-
го языка. Монгольский термин шивээ обозначает форт, укрытие, укрепление, изгородь, частокол 
(Дамдинсурэн Ц., Лувсандэндэв А., 1982, с.778, 797; Молчанова О.Т., 1979, с.348). 
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До начала работ нам были найдены сведения о трех шибе на южной окраине Чуй-
ской котловины. Два горных каменных сооружения были отмечены в литературе. Первое 
сооружение «… остатки древней крепости на правом берегу р. Чаган-Бургазы, в 15 км 
юго-восточнее Кош-Агача» упоминается А.П. Уманским со ссылкой на краеведа А.Ф. Чу-
мыкаева (В.Ф. Чумакаева? – В.С.) (Уманский А.П., 1959, с.104). Вторая крепость, по опи-
санию В.Д. Кубарева, находилась в 10 км от бывшей метеостанции Уландрык вверх по 
левому берегу р. Большие Шибеты* (Кубарев В.Д., 1980, с.73). Про третье каменное со-
оружение в долине р. Себистей нам сообщил А.В. Эбель. 

В ходе работ по выявлению и картографированию горных каменных сооружений нам 
удалось найти и обследовать объекты по рр. Большие Шибеты и Себистей. Поиск крепо-
сти на правом берегу р. Чаган-Бургазы в 15 км юго-восточнее Кош-Агача результатов не 
дали. Возможно, расширение района поиска в дальнейшем позволит обнаружить объект, 
упоминаемый в книге А.П. Уманского. 

В полевых работах принимали участие к.и.н. С.В. Трифанова, Т.А. Акимова (Вдови-
на), С.Н. Очурдяпов, а также студенты исторического факультета ГАГУ и школьники. Во-
дитель экспедиционного автомобиля – В.Ю. Коробченко. Предварительные сведения о 
результатах произведенных поисковых работ нами ранее публиковались (Соёнов В.И., 
Трифанова С.В., Вдовина Т.А., 2003, с.156-160;  Соёнов В.И., 2003, с.405-406; 2004б, 
с.466-467; 2005, с.486-487). В данной статье мы вводим в научный оборот объекты, об-
следованные на южной окраине Чуйской котловины.  

*** 
В горах левобережья р. Большие Шибеты и междуречья Больших Шибетов и Ак-Сая 

нами обнаружены и обследованы четыре объекта (рис.1).  
Объект Большие Шибеты. 
Находится в 10 км выше Уландрыкской метеостанции по долине р. Большие Шибеты, 

на южной стороне горного водораздела между рр. Большие и Малые Шибеты, в 2,5 км к 
северо-западу от впадения р. Аксай в р. Большие Шибеты. Географические координаты 
объекта: N – 49067/710//, Е – 88095/718//. 

На восточном склоне одного из отрогов водораздела, около скал у бывшей животно-
водческой стоянки зафиксировано сооружение с пятью участками остатков каменных стен 
(рис.2). Западный участок и был зафиксирован В.Д. Кубаревым как укрепление Большие 
Шибеты (Кубарев В.Д., 1980, с.73). Все стены сложены всухую из рваного камня и плит 
разных размеров и примыкают одним или двумя концами к скальным выходам. Ширина 
стен от 0,4 до 1 м, максимальная высота 1,2 м. Развал камней стен по склону. Самый юж-
ный участок длиной 50 м, примыкающий двумя концами к скальным выходам и образую-
щий полуовал в плане, в северо-восточной части имеет двойную стену. На стоянке под 
скалой длительное время содержался скот, о чем свидетельствуют остатки загона в виде 
столбиков или пней от спиленных столбиков и слой капролита на окружающей территории. 
Для проверки величины слоя капролитов в центре полуовала был заложен шурф разме-
ром 1х1 м (рис.3 – 1). Слой оказался довольно мощным, только с глубины 1,2 м начинался 
слой камней от естественного разрушения скал. В шурфе на глубине 0,55 м найден 
фрагмент лепной неорнаментированной керамики серого цвета (рис.3 – 2).  

Объект Большие Шибеты II. 
Находится в долине р. Большие Шибеты, на южной стороне горного водораздела 

между рр. Большие и Малые Шибеты, в 650 м к северу от объекта Большие Шибеты. 
Географические координаты объекта: N – 49068/181//, Е – 88096/001//.  

На восточном склоне одного из отрогов водораздела около скал зафиксировано соору-
жение с четырьмя участками остатков каменных стен (рис.4). Все стены сложены всухую из 
рваного камня и плит разных размеров и примыкают двумя концами к скальным выходам. 
Ширина стен от 0,5 до 1,5 м, максимальная высота 1,5 м. Развал камней стен по склону. 

                                                           
*
 По сведениям В.Д. Кубарева, укрепление небольших размеров сооружено высоко в скалах. Оно с 
трех сторон окружено труднодоступными крутыми склонами и обрывом. С единственной (вос-
точной) стороны, имеющей пологий спуск, тесная площадка укрепления отделена мощной стеной, 
сложенной из тщательно пригнанных сланцевых плит. В окрестностях собраны бронзовые и же-
лезные наконечники стрел (Кубарев В.Д., 1980, с.73). 
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Рис.1  
Месторасположение 
объектов на карте 
М1:500000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2 
Глазомерный план объекта Большие Шибеты I. 
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Рис.3 
1 – План шурфа на южном участке объекта Большие Шибеты I; 

2 – Фрагмент керамики из шурфа на объекте Большие Шибеты I. 
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Рис.4 
Глазомерный план объекта Большие Шибеты II. 

 
 
 
 
 
 




