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ЧУЙСКИЙ «ОЛЕННЫЙ» КАМЕНЬ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО ИЗВАЯНИЯ

Алексей Алексеевич Тишкин
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. В статье представлены основные сведения о фиксации и изучении хо
рошо известного древнего изваяния, получившего такое обозначение, как Чуйский 
«оленный» камень. На протяжении многих лет этот объект археологического насле
дия испытывает существенную природноклиматическую и антропогенную нагруз
ку. В настоящее время его состояние вызывает серьезные опасения изза увеличения 
неконтролируемого туристического потока. Повреждения задокументированы при 
получении эстампажа и в ходе осуществления фотограмметрии. Опираясь на эти 
данные, автор статьи предлагает план сохранения уникального изваяния. Наиболее 
эффективными действиями станут реставрация и перемещение Чуйского «оленного» 
камня в Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина.
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CHUYSKY ‘DEER’ STONE: HISTORY OF STUDY  
AND NEED FOR PRESERVATION OF THE UNIQUE STATUE

Alexey A. Tishkin
Altai State University, Barnaul, Russia

Abstract. The article presents basic information about the fixation and study of a well
known ancient statue, which has received such a designation as the Chuysky “deer” stone. 
For many years, this object of archaeological heritage has been under considerable natural 
and climatic and anthropogenic pressure. Its condition is currently of great concern due to 
an increase in uncontrolled tourist traffic. The damage has been documented in the receipt 
of the estampage and in the implementation of photogrammetry. Based on these findings, 
the author suggests a plan for preserving the unique statue. The most effective action would 
be the restoration and relocation of the Chuysky “deer” stone to the National Museum of the 
Altai Republic named after A.V. Anokhin.

Keywords: Altai, archaeological heritage, Chuisky “deer” stone, estampage, 
photogrammetry, museum
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Различные сведения о Чуйском «оленном» камне уже нашли отраже
ние в ряде научных трудов (Ядринцев, 1883; Потанин, 1885; Кубарев, 1979а, 
б; Бородовский и др., 2005, с. 64; Марсадолов, 2007, с. 27–28; и др.). Они были 
уточнены в ходе обобщения опубликованной информации и при рассмо
трении выявленных архивных материалов (Тишкина, 2010, с. 67–69; и др.). 
В данной статье такой обзор отражает основные моменты фиксации и изу
чения важного объекта археологического наследия, а также дополняется 
другими фактами, в том числе о произведенных работах по современному 
документированию древнего изваяния. В результате появилась возможность 
для объективной оценки нынешнего состояния Чуйского «оленного» камня 
и разработки мер по его сохранению.

Одним из первых исследователей, который целенаправленно занимался 
изучением археологических памятников Алтая, был В.В. Радлов (1837–1918). 
В его дневниках нашли отражение сведения о путешествиях разных лет и осу
ществленных раскопках (Радлов, 1989). Однако в них нет упоминания о рас
сматриваемом изваянии, хотя маршрут Василия Васильевича неоднократно 
пролегал по долине Чуи, и он не мог не обратить внимания на хорошо замет
ную стелу. Данное обстоятельство требует дополнительного прояснения.

Судя по всему, первым, кто открыл и попытался научно зафиксировать 
Чуйский «оленный» камень, был Г.Н. Потанин (1835–1920), который в 1879 г. 
совершил поездку через Алтай в СевероЗападную Монголию. К сожалению, 
основная часть полученных тогда материалов погибла при пожаре. Тем не 
менее Григорий Николаевич в своей публикации указал на местоположение 
древнего изваяния, дал описание менгира и изображений на нем (Потанин, 
1885, с. 53). Очень важно, что текст сопровождался демонстрацией рисунков 
двух сторон статуи (лицевой и боковой), а вот фотографии указанной экспе
диции, к сожалению, не получились (Тишкина, 2010, с. 72–73, рис. 18.12–13).

Известный исследователь Н.М. Ядринцев (1842–1894), который по за
данию ЗападноСибирского отдела ИРГО в 1878 и 1880 гг. в том числе фик
сировал археологические объекты на Алтае, знал о работах Г.Н. Потанина. 
«Каменный идол», ранее обнаруженный в долине Чуи, также привлек его 
внимание, что нашло отражение в одной из публикаций (Ядринцев, 1883, 
с. 195), вышедшей раньше статьи Г.Н. Потанина (1885). Правда, рисунки 
к ней были изданы позже (Древности…, 1886, табл. IV). Они отличаются схе
матичностью, но позволяют распознать рассматриваемый памятник. Стоит 
отметить указание Н.М. Ядринцева (1883, с. 195) на наличие монгольских 
надписей на одной из поверхностей.
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Следующим ученым, кто мог обратить внимание на Чуйский «оленный» 
камень, был И.Р. Аспелин (1842–1915). В поисках рунических надписей он 
в 1888 г. предпринял поездку на Алтай, где осматривал разные археологи
ческие памятники (Тишкин, 2002). Среди зарисовок художника экспедиции 
К. Вуори имеется пейзаж узкой горной долины, в центре которого находится 
высокий каменный столб с изображением человеческого лица («Steinpfeiler 
bei NauskuWseken») (AltAltaische Kunstdenkmaler…, 1931, abb. 315). Однако 
расположение изваяния (примерно в 30 верстах от Онгудая») и лишь услов
ное сходство не позволяет соотнести его с Чуйским «оленным» камнем. При 
этом важно было бы идентифицировать данный археологический объект, ко
торый также зафиксировал Н.М. Ядринцев (Тишкина, 2010, с. 63, рис. 15.2). 
Могло бы помочь указание места на немецком языке (bei NauskuWseken), 
но пока оно не соотнесено с имеющимися топонимическими обозначениями.

В 1897 г. на Алтае вместе с мужем, проводившем статистикоэкономи
ческое исследование, работала Мария Васильевна Швецова (1856 (?) — после 
1901). Она собрала различные материалы, среди которых есть существен
ная информация о Чуйском «оленном» камне (Тишкина, 2010, с. 68, рис. 20). 
В опубликованной статье дано краткое описание древнего изваяния и при
ведены два болееменее достоверных карандашных рисунка, выполненных 
одним из участников экспедиции (Швецова, 1898, с. 4, рис. 4, 5). Именно эта 
публикация послужила основанием считать М.В. Швецову одним из перво
открывателей Чуйского «оленного» камня (Кубарев, 1979б, с. 10; в ссылке ука
зано: М. Швецов. — А.Т.). Из вышеизложенного текста понятно, что это не 
совсем так, хотя В.Д. Кубарев упоминал и Г.Н. Потанина, и Н.М. Ядринцева, 
а также В.В. Сапожникова, но без указаний на конкретные публикации (Ку
барев, 1979б, с. 10).

Об обследовании интересующего нас археологического объекта в после
дующие годы пока имеется мало информации. Более конкретные сведения 
могли бы дать изыскания, проводившиеся в связи со строительством совре
менного Чуйского тракта. Однако в представленных публикациях и отчетах 
они почемуто не отложились (Тишкина, 2010, с. 188–190, рис. 91 и др.) или 
пока не обнаружены. Не стоит исключать, что изваяние осматривалось, так 
как оно находится рядом с проложенной дорогой государственного значе
ния. Данная страница истории требует дальнейшего изучения. При этом сто
ит изложить небольшой сюжет, связанный с фотографией, которую нам лю
безно продемонстрировала Р.М. Еркинова, директор Национального музея 
Республики Алтай им. А.В. Анохина. На ней слева стоит А.В. Анохин (в кадр 
попала только часть его фигуры) и указывает на лицо кожого-таш (Чуйский 
«оленный» камень). Рядом на земле лежит Л.Н. Терентьева, а неподалеку сто
ит спиной к фотографу А.И. Новиков и, по всей видимости, разговаривает 
с другими присутствующими, которых трудно различить. Этот фотоснимок 
датируется 1930 г., и он важен не только для истории изучения изваяния, но 
и для оценки его состояния на указанное время. Например, видно, что во
круг основания есть задернованное углубление, а угол наклона отличается от 
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современного положения. Представленная ситуация позволяет более внима
тельно относиться к сохранившимся зарисовкам и фотографиям, связанным 
с деятельностью путешественников, ученых и других людей, работавших на 
Алтае в разные годы. Особенно это касается работ Г.И. ЧоросГуркина.

Сведения о Чуйском «оленном» камне и истории его изучения нашли 
отражение в первой и единственной монографии об «оленных» камня Ал
тая, написанной В.Д. Кубаревым (1946–2011). Особого внимания заслужива
ет краткий анализ выявленных неточностей и искажений в опубликованной 
информации, а также новая прорисовка изваяния, попытка дать культур
нохронологическое определение и отразить семантическое осмысление 
своеобразной статуи (Кубарев, 1979б, с. 10–12, 28, 85, рис. 29, табл. I). Важно 
отметить, что Владимир Дмитриевич предложил, наряду с другими призна
ками, рассматривать наличие «оленных» камней в качестве маркеров древ
них святилищ (Тишкина, 2010, с. 69). 

Стоит также отметить вышедшую в 1980 г. статью В.А. Могильникова 
(1932–2002), в которой дается описание древнего изваяния из урочища Адыр
Кан, уже известного к тому времени как Чуйский «оленный» камень (Могиль
ников, 1980, с. 69–70). Более конкретное внимание исследователь обратил на 
тамгообразный знак, на «надпись в три строки на древнемонгольском языке» 
и подобные знаки у крупа схематично изображенной лошади (Могильников, 
1980, с. 69, рис. 5). В публикации даны фотографии только двух плоскостей 
(лицевой и боковой) (Могильников, 1980, рис. 3 и 4). Отдельное место было 
отведено хронологии Чуйского «оленного» камня и имевшимся аналогиям. 
Указанная статья существенно дополняла сведения о рассматриваемом объ
екте культурноисторического наследия.

Отдельные констатации наличия Чуйского «оленного» камня позже 
неоднократно имели место (см., например, Бородовский и др., 2005, с. 64). 
Специальные исследования проводились Л.С. Марсадоловым (2007, с. 27–29, 
рис. 100–176) в урочище АдырКан с позиций изучения древнего святилища. 
В ходе этих работ была предпринята новая прорисовка изваяния, с использова
нием отдельных протирок наиболее ранних изображений. Однако полностью 
этот замечательный памятник таким образом не копировался. Данное обстоя
тельство определило задачу применения эстампажного метода, разработан
ного красноярским художником В.Ф. Капелько (1986). Такая работа впервые 
за всю историю исследовательской практики осуществлена под руководством 
автора статьи в августе 2010 г. Полученная микалентная копия (рис. 1) создала 
возможность для дальнейшего изучения «оленного» камня с реалиями ранне
го и более позднего времени. Детальная работа с полученной копией и с мно
жеством сделанных фотографий потребовала значительного объема времени. 
Следует отметить, что изваяние местами сильно покрыто лишайниками. В ходе 
осуществленного копирования они не удалялись. Дело в том, что в настоящее 
время разрабатывается метод датирования объектов по изучению колоний 
лишайников. Существует возможность для лихенометрических определений 
и получения относительных хронологических показателей.
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Рис. 1. Чуйский «оленный» камень. Отдельные детали эстампажа,  
выполненного А.Н. Мухаревой (фотоснимки автора)  

Fig. 1. Chuysky “deer” stone. Selected details of the print by A.N. Mukhareva (photos by the author)

Рис. 2. Чуйский «оленный» камень. Процесс фотограмметрии изваяния, июль 2020 г. 
(фотоснимки автора)  

Fig. 2. Chuysky “deer” stone. The process of photogrammetry of the statue, July 2020 (photos by the author)
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Анализ микалентной копии позволил констатировать, что на ней недо
статочно четко отразились отдельные начертанные изображения и надпи
си. Данное обстоятельство определило необходимость создания 3Dмодели 
с помощью фотограмметрии (рис. 2). Полученные результаты в контексте 
с местом расположения отражают высокую детальность объекта и его совре
менное состояние.

Осуществленное документирование современными методами обозна
чило проблему сохранения уникального памятника. Этому древнему извая
нию в ближайшее время грозит разрушение, так как стела сильно наклони
лась (надломлена у основания), имеет многочисленные трещины и покрыта 
интенсивно разрастающимися лишайниками (рис. 3). Ситуацию усугубляют 
нахождение «оленного» камня на открытом воздухе у Чуйского тракта (по
стоянные природные воздействия и вибрации от проезжающих крупных ав
томобилей) и поток неорганизованных туристов, которые уже полностью ис
черкали одну из сторон и постоянно соприкасаются с поверхностью менгира. 
Замерзающая в трещинах вода способствует активной деградации изваяния, 
имеющего важную историческую и культурную значимость.

Рис. 3. Чуйский «оленный» камень. Современное состояние  
и наиболее разрушающиеся участки (фотоснимки автора)  

Fig. 3. Chuysky “deer” stone. Current state and most deteriorating areas (photos by the author)
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В связи с вышеуказанными обстоятельствами в заключение данной ста
тьи сформулирую предложения по сохранению и музеефикации Чуйского 
«оленного» камня:

1) осуществить детальное документирование изваяния, ближайшей 
территории святилища и других археологических памятников, выполнить 
лихенометрические определения; 

2) получить необходимые разрешения на работы по демонтажу и пере
мещению объекта культурноисторического наследия в музей;

3) по возможности провести раскопки территории вокруг изваяния;
4) очистить поверхность от лишайников и выполнить первичные ре

ставрационные работы, закрепив разрушающиеся участки;
5) извлечь изваяние из земли и произвести анализ состояния в нижней 

части стелы, а также получить данные о длине каменного блока;
6) перевезти «оленный» камень в Национальный музей Республики Ал

тай им. А.В. Анохина (г. ГорноАлтайск);
7) в музее закончить реставрационные работы, а потом сделать точную 

и прочную копию изваяния;
8) установить Чуйский «оленный» камень в зале музея на фоне фотопа

норамы реального ландшафта святилища, сопровождая небольшой витри
ной об истории изучения памятника, его реставрации, интерпретации и да
тировки, а также демонстрируя виртуальную модель на экране монитора;

9) на месте древнего изваяния разместить его копию, оформить инфор
мационную площадку для туристов и обеспечить условия для их пребывания 
(место для автостоянки, санитарная зона и др.);

10) подготовить и издать монографическое исследование о Чуйском «олен
ном» камне, а также выпустить буклет с научнопопулярной информацией;

11) разработать и реализовать линейку сувенирной продукции (значки, 
уменьшенные копии изваяния, сумки (пакеты) с изображениями, магниты и др.); 

12) результаты реализации проекта отразить в средствах массовой ин
формации, социальных сетях и на сайте музея.

Данный перечень может быть частично реализован в виде гранта. Од
нако для выполнения всей программы требуется поддержка государствен
ных учреждений.
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