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«ОЛЕННЫЕ» КАМНИ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ  

В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ-ИНСТИТУТА СЕМЬИ РЕРИХОВ

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  
(проект №22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутренней Азии: 

междисциплинарные исследования материальной культуры,  
изваяний и хозяйства»)

На протяжении нескольких лет сотрудники Алтайского 
государственного университета работали на территории Мон-
гольского Алтая в рамках выполнения международной иссле-
довательской программы Музея-института семьи Рерихов. 
Исследования осуществлялись в Ховдском и Баян-Ульгийском 
аймаках Монголии. Важные результаты были получены в ходе 
археологических раскопок погребально-поминальных комплек-
сов ранней бронзы, а также тюркских оградок периода раннего 
Средневековья. В процессе обследований фиксировались древ-
ние и средневековые памятники, в том числе сохранившиеся из-
ваяния древних кочевников, которые обозначаются как «олен-
ные» камни. Вся проделанная работа основывалась на общем 
научном подходе, который был сформулирован Н.К. Рерихом 
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в качестве главной цели Центрально-Азиатской экспедиции: 
 «…создание уникальной живописной панорамы земель и на-
родов Срединной Азии». Для ее реализации стояли также зада-
чи археологического плана. Они заключались в необходимости 
проведения изысканий для будущих экспедиций и в выявлении 
следов кочевых культур. На такие исследования и были направ-
лены наши усилия. Результаты нашли отражение в научных от-
четах и публикациях. Выбранный регион (Монгольский Алтай) 
был важен еще и тем, что он оказался в стороне от маршрутов 
Цент рально-Азиатской экспедиции.

«Оленные» камни в горах Монгольского Алтая целена-
правленно изучались в советское время, что нашло отражение 
в монографии В.В. Волкова (2002). Недавно в Монголии вышло 
обобщающее издание в виде каталога, где представлена серия 
таких находок (Монгол…, 2021). Однако в силу различных при-
чин не все уже известные изваяния там отражены, в том числе 
часть тех, которые были обнаружены в ходе работ Буянтской 
российско-монгольской археологической экспедиции. Их до-
кументирование выполнялось несколькими методами и спосо-
бами: устанавливались GPS-координаты; осуществлялось мно-
гоплановое фотографирование днем в разное время, а также 
в темное время суток с искусственной подсветкой; производи-
лась зарисовка и копирование с помощью микалентной бумаги 
и целлофановой пленки, фиксировались размеры, делалось опи-
сание и составлялись графические планы. Такая работа нача-
лась в 2009 г. и была продолжена в следующие годы. «Оленные» 
камни – это непростой вид археологических и изобразительных 
источников. Их необходимо было посещать неоднократно. Это 
приходилось еще осуществить из-за ограниченного времени 
экспедиции.

В 2009 г. документирование «оленных» камней по про-
грамме Музея-института семьи Рерихов проводилось в доли-
не р. Буянт неподалеку от г. Ховда, в 2010 г. – в окрестностях 
г. Ховда, у пос. Баярзурх, Хужирт и около центра Булган сомо-
на, в 2011 и 2013 гг. – на перевале Тавтын хутул и в Баянзурхе, 
в 2014 г. – в урочищах Баян Энгэр, Хох Богоч и у бывшего оз. Хаг, 
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в 2015 г. – в урочищах Хороо узуур, Нууртын дов, в долинах рек 
Годон-Гол и Бодонч. Кроме этого, в 2010 г. посещался комплекс 
с серией «оленных» камней Давдаг шил (хутул) на территории 
Ховдского аймака, а также другие объекты. Часть полученных 
результатов опубликована (Тишкин, 2013; Тишкин и др., 2016; 
и др.).

В 2019, 2023 и 2024 гг. изучение древних изваяний на терри-
тории Монгольского Алтая были продолжены с помощью циф-
ровых технологий. 

Список источников
Волков В.В. Оленные камни Монголии. М., 2002. 248 с.
Монгол ба бус нутгийн буган хушууний соел: Эрдэм шинжилгээ-

ний каталог. Боть I–II / ред. Ц. Төрбат. Улаанбаатар, 2021. 496 н. (на 
монг. яз.).

Тишкин А.А. Выявление, документирование и изучение «олен-
ных» камней в долине Буянта (Монгольский Алтай) // Теория и прак-
тика археологических исследований. 2013. №1 (7). С. 73–90. DOI: 
10.14258/tpai(2013)1(7).-04

Тишкин А.А., Горбунов В.В., Мухарева А.Н., Серегин Н.Н., Мунх-
баяр Б.Ч. Изучение археологических памятников Монгольского Алтая 
(по результатам экспедиционных работ в 2015 г.) // Теория и прак-
тика археологических исследований. 2016. №4 (16). С. 152–171. DOI: 
10.14258/tpai(2016)4(16).-13

А.А. Тишкин (мл.)
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

СКОЛЬКО ЩИТОВ ОБНАРУЖЕНО  
В ПЕРВОМ ТУЭКТИНСКОМ КУРГАНЕ?
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  

(проект №22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутренней Азии: 
междисциплинарные исследования материальной культуры,  

изваяний и хозяйства»)

В 1954 гг. под руководством С.И. Руденко производились 
раскопки в Центральном Алтае на Туэктинском курганном 
поле. На полу погребальной камеры в виде двойного деревянно-
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