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Гравировки на склоне горы Дялбак в Восточном Алтае

В статье представлены результаты изучения местонахождения петроглифов в Улаганском р-не Республики Алтай. 
Наскальные рисунки выполнены в технике гравировки преимущественно на горизонтальных плоскостях девонского песча-
ника на склоне горы, которая находится на северо-восточной окраине с. Балыктуюль. Подробно описывается методика 
документирования памятника. Фотофиксация проводилась при естественном боковом освещении, некоторые участки пло-
скостей фиксировались с использованием внешней вспышки. Копирование гравировок осуществлялось в основном на план-
шетном компьютере. На основании визуальных наблюдений определяется состояние плоскостей с гравировками, дается 
заключение об основных угрозах для изображений и предлагаются меры, направленные на обеспечение сохранности па-
мятника. Большое внимание уделяется описанию камней и плоскостей с изображениями. Установлено, что основной мас-
сив гравировок относится к раннему Средневековью. Зафиксированные на Дялбаке сюжеты и образы находят параллели 
в изобразительном искусстве населения Центральной Азии. Выделяются сцены охоты, боя, отдельные изображения луков 
и колчана, связанные с культом оружия и воинской идеологией. Два воина показаны вооруженными копьями со знаменами. 
Представлены изображения горных козлов, оленей и кабанов. Выявлены некоторые редкие сюжеты: изображения юрт 
и сцена «встречи» самки и самца марала, связанная с культом плодородия. Отдельные фигуры отнесены к эпохе поздней 
бронзы (изображение колесницы) и этнографическому времени (гравировки на отдельном небольшом камне). 
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Petroglyphs of Mount Dyalbak, Eastern Altai
This study focuses on a petroglyphic site of Mount Dyalbak in the northeastern part of Balyktuyul village, in the Ulagansky 

District, Altai Republic. Images are engraved mostly on horizontal planes of the Devonian limestone, of which the mountain slope 
is composed. We give a detailed description of the documentation methods. Photography was carried out under the oblique natural 
light; certain areas of the planes were photographed using the fl ash. Engravings were copied mostly on a tablet computer. On the 
basis of visual observations, the condition of planes with petroglyphs is described, conclusions regarding the principal threats are 
given, and measures aimed at the preservation of the site are proposed. Rocks and planes with engravings are described in detail. 
Most images date to the Early Middle Ages. Their motifs and characters have numerous parallels in Central Asian art. There are 
scenes of hunting, armed fi ghting, separate pictures of bows and quivers, relating to the cult of weapons and militarism. Two depicted 
warriors are holding spears with banners. Images of animals include those of argali, reindeer, and boars. Some motifs are unusual: 
yurts and a pair of Siberian stags, male and female, related to the fertility cult. Some images, such as that of a chariot, date to the 
Late Bronze Age, while others, like those engraved on a separate small stone, are recent.

Keywords: Petroglyphs, Altai, Turkic period, Early Middle Ages, Dyalbak, hunting scene, chariot.
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Введение

Петроглифы считаются наиболее многочисленной 
категорией археологических памятников Алтая, 
но в силу ряда факторов природного и антропоген-
ного характера они являются одними из самых уяз-
вимых объектов. Документирование памятников на-
скального искусства затруднено ввиду их широкого 

территориального распространения, а также сложно-
сти фиксации многих изображений, в т.ч. гравировок, 
выполненных тонкими прочерченными или проре-
занными линиями. Однако благодаря совершенство-
ванию исследовательского процесса сегодня имеется 
возможность более полного документирования этих 
памятников. 

Как изобразительный источник гравированные 
изображения обладают особым потенциалом благода-
ря проработке мелких деталей. Из всего массива на-
скальных рисунков Алтая уверенно выделяются ран-
несредневековые гравировки [Черемисин, 2004, с. 39]. 
К раннему Средневековью относится местонахожде-
ние Дялбак в Улаганском р-не Республики Алтай, ис-
следованное в 2017–2018 гг.

Археологические памятники в долине р. Бол. 
Улаган (Восточный Алтай) привлекают внимание 
исследователей, как минимум, с последней трети 
XIX в. Первые раскопки в этом районе были прове-
дены в 1890 г. Н.С. Гуляевым; он, вероятно, вскрыл 
здесь средневековое погребение [Отчет..., 1901, 
с. 84]. Однако известность памятники в указан-
ной долине получили благодаря работам на Пазы-
рыкском могильнике, которые проводились в 1929 
и 1947–1949 гг. С.И. Руденко [1953] и М.П. Грязно-
вым [1950]. В более позднее время в данном районе 
исследователями отмечались кроме многочисленных 
погребально-поминальных комплексов и памятники 
наскального искусства [Сорокин, Чумакаев, 1971; 
Марсадолов, 1981, с. 196; Суразаков, 1983, с. 165; 
Кубарев В.Д., Маточкин, 1992, с. 17, 21]. В 2017–
2018 гг. нами обследовались отдельные участки 
долины с целью поиска и фиксации петроглифов, 
а также детально изучались гравировки на местона-
хождении Дялбак. Результаты исследований памят-
ника представлены в настоящей статье. 

Памятник находится на северо-восточной окраине 
с. Балыктуюль в Улаганском р-не, на склоне горы 
Дялбак (алт. jалбак – широкий, плоский; плато [Мол-
чанова, 1979, с. 175]) (рис. 1, 2). Рисунки выполне-
ны на горизонтальных плитах девонского песчаника, 
незначительно выступающих над уровнем современ-
ной поверхности (рис. 3, А). Плоскости с рисунка-
ми сильно поросли лишайниками, на них имеются 
трещины. Петроглифы были найдены сотрудником 
Курайской  геологической партии В. Бутвиловским 
в 1979 г. Спустя два года местонахождение обследова-
лось археологом А.С. Васютиным. Информация о па-
мятнике содержится в его отчете о полевых исследо-

Рис. 1. Местонахождение петроглифов Дялбака (А) и пе-
троглифов, обследованных в окрестностях с. Балыктуюль 

в 2017–2018 гг. (Б). 
а – петроглифы; б – Пазырские курганы.
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Рис. 2. Гора Дялбак (стрелками показаны места расположения петроглифов на склоне). Вид с юга.

Рис. 3. Общий вид камня 1 (А) и детали композиций на нем (Б, В). 
А – скальный выход (заливкой и цифрами обозначены плоскости с гравировками); Б – сцена охоты на плоскости 1; 

В – деталь сцены боя всадника с пешим воином на плоскости 3. 
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ваниях, хранящемся в архиве Института археологии 
РАН (Р-1, № 8571). В научной литературе имеются 
только краткие упоминания о памятнике [Васютин, 
1983; Кубарев В.Д., Маточкин, 1992, с. 58]. 

Нами проведено документирование петроглифов 
с частичной очисткой плоскостей от лишайников. Были 
зафиксированы сюжеты и образы, позволяющие в зна-
чительной степени расширить корпус изобразительных 
источников эпохи раннего Средневековья. Кроме того, 
на основе визуальных наблюдений сделано заключение 
о сохранности плоскостей с рисунками и предложены 
меры, направленные на сохранение памятника. 

Материал и методы

Методика документирования

Памятник осмотрен в 2017 г.; проведена первичная фо-
тофиксация плоскостей с гравировками, установлены 
GPS-координаты двух плит с рисунками и снят план 
памятника. В октябре 2018 г. памятник обследовался 
повторно; были отмечены неизвестные ранее плоско-
сти с рисунками и проведена съемка гравировок. Из-за 
лишайников часть композиций была неразличима, по-
этому на отдельных участках поверхность расчищалась 
при помощи заостренных деревянных палочек.

Фотофиксация проводилась при боковом освеще-
нии по методике, успешно зарекомендовавшей себя 
при работе на многих памятниках с гравировками 
[Миклашевич, Бове, 2014, с. 75]. Съемка осуществля-
лась при естественном освещении в утреннее и вечер-
нее время, т.е. при разном направлении света. Отдель-
ные детали гравировок снимались с использованием 
внешней выносной вспышки. Фотографирование вы-
полнялось полупрофессиональной зеркальной каме-
рой Nikon D3200 со светосильным объективом Nikon 
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G с фиксированным 
фокусным расстоянием и обычным зум-объективом 
Nikon AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G. Съем-
ка производилась в ортогональной плоскости для по-
следующей прорисовки в графических программах. 

После сращивания отдельных изображений в гра-
фических компьютерных программах прорисовка вы-
полнялась на планшетном компьютере Apple Ipad 2018. 
Экран данного планшета имеет функцию распознава-
ния силы нажатия, благодаря чему толщина линии при 
рисовании задается нажатием стилуса. В этом случае 
нет необходимости прерываться для переключения тол-
щины прорисовываемой линии при изменении мощно-
сти гравировки, что в какой-то степени ускоряет про-
цесс копирования. Отрисовка на планшете проводилась 
в приложении Procreate, дополнительная обработка 
осуществлялась также на компьютере.

Состояние плоскостей 

Петроглифы Дялбака располагаются на плоскостях 
четырех скальных выходов и одного отдельного 
небольшого окатанного камня мелкозернистого де-
вонского полимиктового песчаника красного цве-
та, местами рассланцованного (рис. 3). Плоскости 
с изображениями находятся практически на одном 
уровне с дневной поверхностью и параллельны скло-
ну горы. На скалах с рисунками имеются различные 
литофиты (которые произрастают в трещинах), ло-
кальные почвенные наслоения, колонии накипных 
лишайников, сколы (по краям), каверны, современ-
ные изображения в виде неопределенных линий и на-
бросков рисунка. Плоскости покрыты многочислен-
ными трещинами отрыва шириной от менее 1 мм 
до нескольких сантиметров. Крупные изогнутые рва-
ные трещины, заполненные почвой, простираются 
от одного края поверхностей до противоположного. 
Зафиксированы корковые отслоения и чешуйчатые 
шелушения, которые являются одними из провока-
торов активной деградации горной породы. Патина 
на скальной поверхности толщиной ок. 1 мм имеет 
однородный красновато-коричневый цвет. На пло-
скостях она на несколько тонов светлее основного 
цвета под лихенофлорой, что выяснилось после ло-
кального удаления растений.

Памятник наскального искусства находится in situ 
в историко-природной среде, где протекают гидроло-
гические, геохимические, биологические процессы, 
оказывающие деструктивное воздействие на него. Ат-
мосферные осадки проникают в пористую структуру 
камня, а при резких перепадах температуры, особен-
но в осенний и весенний периоды, вода в камне за-
мерзает и увеличивается в объеме в несколько раз, 
деформируя и разрушая камень. Вместе с осадками 
в трещины проникают пылевые и биологические за-
грязнения, которые, накапливаясь, производят та-
кой же разрушительный эффект. Памятник находит-
ся на южном склоне горы и подвергается усиленной 
инсоляции, вследствие чего увеличивается разность 
температур в структуре горной породы, крупные ко-
лонии лихенофлоры на плоскостях с петроглифами 
в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают 
органические кислоты и другие реакционноспособ-
ные продукты [Дэвлет Е.Г., 2002, с. 115–116]. Послед-
ние два фактора также способствуют поверхностной 
деструкции скал.

В связи с обозначенными проблемами и просле-
живающейся разрушительной тенденцией, вызванной 
в большей степени морозным и биогенным выветри-
ванием скальных плоскостей с петроглифами, встает 
вопрос о применении превентивных мер по консерва-
ции памятника для его сохранения. Например, следу-
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ет обеспечить отведение с верхней части склона до-
ждевых вод, которые несут с собой частички почвы, 
остающиеся в породе. Для проведения подобных ра-
бот необходимо изучить физические и химические 
свойства горной породы петрографическими метода-
ми, провести рентгеноструктурный анализ, а также 
исследовать поверхность каменной подложки нераз-
рушающим ультразвуковым методом и методом Кар-
стена. Влажность на скальных выходах провоцирует 
рост биологических агентов и физическое растрески-
вание плоскостей – одни из главных причин разру-
шения. Для предотвращения дальнейшей деструкции 
придется прибегнуть к методам прямой консервации 
и заполнить трещины и каверны специальным соста-
вом на основе кремнийорганических соединений, от-
слаивающиеся корки закрепить т.н. методом отбор-
товки, чтобы пылевые и биологические загрязнения 
не проникали в структуру камня.

Важно отметить, что находящиеся близ села скалы 
с рисунками постоянно испытывают антропогенное 
воздействие. В частности, козы и овцы, перемещаясь 

в больших количествах по склону, поднимают пыль, 
оседающую на плоскостях, провоцируют скатывание 
на них отдельных мелких и крупных камней, а также 
оставляют царапины и продукты жизнедеятельности 
в виде экскрементов и урины. Последние в силу сво-
его химического состава могут привести к изменению 
минерального состава поверхности породы и образо-
ванию соли [Там же, с. 113–115].

Описание плоскостей

Камень 1. Находится в западной части памятника. Раз-
меры скального выхода 2,4 × 1,7 м. Рисунки нанесены 
техникой гравировки на ровных участках, отделенных 
друг от друга рельефом камня и трещинами. 

Плоскость 1. Находится в западной части скаль-
ного выхода (рис. 3, А). Плоскость имеет небольшой 
уклон по склону горы и обращена на юг. В верхней ча-
сти изображена сцена охоты пешего лучника на гор-
ного козла (рис. 3, Б; рис. 4, 1). Над вытянутой рукой 

Рис. 4. Петроглифы на камнях 1, плоскость 1 (1); 5 (2) и 2 (3). 
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лучника показана юрта (?). Выгравированы фигуры 
кабана и других копытных животных. В нижней ча-
сти читается выгравированное тонкими линиями зо-
оморфное изображение.

Плоскость 2. Находится в юго-восточной части 
скального выхода (см. рис. 3, А). В центральной части 
отображена двухъярусная батальная сцена (рис. 5; 6, 1). 
В верхнем ярусе – схватка конного копейщика с пе-
шим воином. Копейщик изображен в шлеме с высо-
ким плюмажем и бармицей (?) (см. рис. 3, В). У копья 
показаны наконечник и длинное треугольное знамя. 
Выгравированы некоторые детали узды лошади, про-
рисована грива с торчащими тремя шипами. Ниже 
изображены три пеших воина, у двух из них показаны 
копья. У среднего воина на копье видно знамя с тре-
угольным вырезом. Эта фигура перекрыта незавер-
шенным изображением животного. В верхней и ниж-
ней частях плоскости показаны различные животные, 
среди которых хорошо определяются горные козлы. 
В нижней части выгравированы изображения лучни-
ка и юрты (?) (рис. 7, 2).

Плоскость 3. Находится в южной части скального 
выхода (см. рис. 3, А). В центральной части прослежи-
вается батальная (?) сцена с пешими воинами (рис. 8). 
Читаются изображения трех лучников, копейщика (?) 
и еще одного персонажа с вытянутым предметом 
(клинковое оружие ?). Имеется несколько изображе-
ний животных. На правом и левом (внизу) краях пло-
скости – два отдельных изображения лука.

Плоскость 4. Находится в южной части скального 
выхода. Плоскость с гравировками отделена от пло-
скости 3 глубокой трещиной (см. рис. 3, А). На свобод-
ном от лишайника участке прослеживаются изображе-
ния копытных животных (см. рис. 7, 1). Большая часть 
изображений на плоскости скрыта лишайниками. 

Плоскость 5. Находится в северной части скально-
го выхода (см. рис. 3, А). Плоскость разделена трещи-
нами, две из них глубокие; три части плоскости рас-
положены на разной высоте. Показаны две фигуры 
животных, возможно, оленя и кабана (рис. 9). Изобра-
жение оленя перекрывает еще одну незаконченную 
фигуру животного. 

Рис. 5. Петроглифы на камне 1, плоскость 2.
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Рис. 6. Антропоморфные изображения и сцена боя на камнях 1 (1–8) и 2 (9). 

Рис. 7. Петроглифы на камне 1, плоскости 4 (1), 2 (2), 6 (3) и камне 3 (4).
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Плоскость 6. Отделена глубокими трещинами 
от плоскостей 2 и 3 (см. рис. 3, А). Изображены два 
копытных животных (см. рис. 7, 3). Голова крупного 
перекрыта лишайником. 

Камень 2. Узкая горизонтальная плоскость на скаль-
ном выходе, расположенном к СВ от камня 1. Разме-
ры плоскости с петроглифами ок. 0,5 × 0,2 м. На пло-
скости выгравированы несколько антропоморфных 
фигур и изображение оленя (см. рис. 4, 3). Обращает 
на себя внимание фигура человека, на теле которого 
выгравированы вертикальные полосы (см. рис. 6, 9). 
Вероятно, таким образом показана одежда, линии 

Рис. 8. Петроглифы на камне 1, плоскость 3.

Рис. 9. Петроглифы на камне 1, плоскость 5.

ограничиваются треугольным «вырезом». По верх-
нему краю часть выгравированных фигур перекрыта 
лишайником.

Камень 3. Небольшая горизонтальная плоскость под-
треугольной формы находится в восточной части памят-
ника, к СЗ от камня 4. Ее размеры составляют 0,3 × 0,4 м. 
Выгравировано профильное изображение антропоморф-
ного персонажа (?) (см. рис. 7, 4). Показаны длинные во-
лосы, поперек которых прочерчены три линии. Одной 
короткой линией обозначен предмет в руках. 

Камень 4. Находится в восточной части памятни-
ка. В восточной части склона наблюдаются только 
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отдельные горизонтальные скальные 
плоскости. Размеры плиты 4,3 × 1,6 м, 
вытянута по линии З – В. 

Плоскость 1. На северном краю цен-
тральной части плиты изображены об-
ращенные друг к другу самка и самец 
марала (рис. 10, 1). 

Плоскость 2. В западной части пли-
ты в характерном стиле выгравирована 
двухколесная колесница. Несколькими 
прочерченными линиями обозначены 
ось и дышло. На конце дышла выгну-
той линией показано приспособление 
для крепления упряжных животных 
(рис. 10, 2). 

Плоскость 3. В восточной части 
камня имеется изображение лучника, 
на небольшом расстоянии от него нахо-
дятся изображения какого-то предмета 
(колчан ?), покрытого прочерченными 
линиями, и стрелы (рис. 10, 3).

Камень 5. Отдельный небольшой ока-
танный камень, находится в 0,5 м к ЮВ 
от камня 4. На плоской стороне гальки 
выгравированы линии (см. рис. 4, 2). 
К сожалению, по ним невозможно пол-
ностью реконструировать фигуру. 

Датировка и аналогии гравировкам Дялбака

Все изображения выполнены в технике гравировки 
[Миклашевич, 2012, с. 158]. Подавляющее большин-
ство относится к раннему Средневековью, отдельные 
петроглифы принадлежат другим периодам. Однако 
изображения разного времени кардинально не разли-
чаются по цвету прочерченных линий и степени па-
тинированности. Это объясняется прежде всего тем, 
что линии, процарапанные на поверхности девонского 
песчаника, без подновления очень быстро становятся 
плохо различимыми из-за выветривания и быстрого 
образования патины [Мухарева, 2017, c. 127]. Кроме 
того, цвет патины нивелировался под слоем лишай-
ника на части гравировок. Группировка изображений 
по хронологии проведена с учетом стилистики, харак-
терных сюжетов и образов. 

Самым ранним следует считать изображение ко-
лесницы на камне 4 (см. рис. 10, 2). Подобные рисун-
ки были очень широко распространены на территории 
Евразии [Новоженов, 2012]. Изображения, представ-
ленные в Центральной Азии, относятся преимуще-
ственно к эпохе поздней бронзы [Кубарев В.Д., 2004, 
с. 16], хотя некоторые из них связаны с началом ранне-
скифского времени [Чугунов, 2008, с. 65]. При нане-
сении рисунков использовалась, как правило, техника 

выбивки; техника гравировки применялась достаточ-
но часто при изображении колесниц и их деталей [Че-
ремисин, 2006, с. 94, рис. 1–8].

Самыми поздними среди петроглифов Дялба-
ка являются гравировки, которые были нанесены 
на небольшой окатанный камень 5 (см. рис. 4, 2), нахо-
дящийся рядом с камнем 4. Эти гравировки предвари-
тельно могут быть отнесены к изображениям этногра-
фического времени [Гричан, 1987; Дэвлет М.А., 1988]. 

Большинство составляют изображения раннего 
Средневековья. В целом, это памятник петроглифов 
тюркского времени. Среди них выделяются почти 
20 антропоморфных изображений. Часть из них вклю-
чена в сцены боя и охоты. Например, выгравиро-
ванные фигуры антропоморфных персонажей четко 
определяются в двух сценах охоты пеших лучни-
ков на горных козлов на камне 1 (плоскости 1 и 2) 
(см. рис. 4, 1; 5). К числу батальных относятся две 
сцены на камне 1 (плоскости 2 и 3). В них участвуют 
один всадник и пешие воины. Изображение всадни-
ка и его лошади отличается детальной проработкой. 
Два воина в сцене на плоскости 2 вооружены копьями 
со знаменами разной формы (см. рис. 6, 1). У конно-
го копейщика знамя вытянутой треугольной формы, 
у пешего – более сложной формы, с треугольным вы-
резом. Изображения знаменосцев также достаточно 

Рис. 10. Петроглифы на камне 4, плоскости 1 (1), 2 (2), 3 (3).
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широко распространены в петроглифах Центральной 
Азии. Большое разнообразие форм знамен, известных 
по петроглифам [Советова, Мухарева, 2005, с. 95], за-
трудняет определение использования конкретных ти-
пов знамен населением Центральной Азии и Южной 
Сибири тюркского времени. 

В батальной сцене на плоскости 3 участвуют луч-
ники, копейщик и воин, вооруженный предполо-
жительно клинковым оружием (см. рис. 6, 4). Все 
лучники, выгравированные на склоне горы Дялбак, 
вооружены М-образными луками (см. рис. 6). Как 
правило, у луков выделены рога и натянутая тети-
ва. В некоторых случаях читаются налучье и колчан, 
привязанные к поясам антропоморфных персонажей 
(см. рис. 6, 2, 6, 7).

Необходимо также отметить два отдельных изо-
бражения луков на плоскости 3 (см. рис. 8) и колча-
на на камне 4 (см. рис. 10, 3), которые можно рассма-
тривать как проявление культа оружия [Кубарев В.Д., 
2003, с. 26]. Отдельные изображения колчанов и на-
лучий известны по раннесредневековым петрогли-
фам, но в них они обычно связаны с участвующими 
в сценах людьми [Кубарев Г.В., 1998, с. 191, рис. 3].

Среди антропоморфных фигур особый интерес 
вызывают две. Первая находится в центре плоско-
сти на камне 2 (см. рис. 6, 9). Тело персонажа покры-
то продольными линиями, а на груди обозначен тре-
угольный «вырез»; показаны вытянутый головной 
убор с прямым верхом, внутри которого треугольный 
«вырез», расставленные в стороны руки с пальцами. 
В руках – вытянутый предмет, напоминающий изобра-
жения стрел с наконечником и оперением. Другой ан-
тропоморфный персонаж изображен на камне 3 в про-
филь (см. рис. 7, 4). Его тело покрыто штриховкой, 
длинные распущенные волосы «перехвачены» тре-
мя поперечными линиями. В верхней части тулови-
ща – несколько поперечных линий. В руках изображен 
небольшой продолговатый предмет. Если отнесение 
первой фигуры к раннему Средневековью не вызы-
вает больших сомнений, то хронологическая при-
надлежность второй не так очевидна. По отдельным 
особенностям это изображение можно лишь предпо-
ложительно связать с тюркским временем.

Обращают на себя внимание две фигуры на кам-
не 1: возможно, это изображения юрт. Первая гра-
вировка находится на плоскости 1 (см. рис. 3, Б). 
Изображение нанесено над плечом и рукой охотника 
(на заднем плане ?). Стены и крыша юрты показаны 
двойной линией, а низ – одной. В верхней части про-
рисован выступ – дымоходное отверстие. На плоско-
сти 2 также имеется изображение юрты (см. рис. 7, 2). 
Фигура треугольной формы заполнена несколькими 
наклонными линиями. В верхней части также имеет-
ся округлый выступ – вероятно, дымоходное отвер-
стие. Рисунки юрт достаточно редки, они известны 

в изобразительных источниках, относящихся к ранне-
му Средневековью [Худяков, Табалдиев, Солтонбаев, 
1997, рис. 2, 2; Кубарев Г.В., 2003; Мухарева, Совето-
ва, 2012, с. 73–74, рис. 7, 8].

Среди большого количества изображений копыт-
ных животных выделяются фигуры горных козлов 
и оленей с рогами. Чуть более многочисленны изо-
бражения копытных (оленей ?) без рогов. Две фигуры 
на плоскостях 1 и 5 могут рассматриваться как изобра-
жения кабанов. Выделяется сюжет с парой оленей – 
обращенных друг к другу самки и самца марала. Ве-
роятно, эта сцена связана с культом плодородия.

Заключение

Местонахождение Дялбак, расположенное в Восточ-
ном Алтае, включает прекрасные образцы наскально-
го искусства раннего Средневековья. Подавляющая 
часть гравировок относится именно к этому времени, 
однако на памятнике имеются также отдельные изо-
бражения других периодов. Самым ранним можно на-
звать изображение колесницы, относящееся к эпохе 
поздней бронзы. Скорее всего, именно в этот период 
скальные выходы на склоне горы впервые привлекли 
внимание древних художников. 

Выделяются популярные в наскальном искусстве 
тюркского времени сюжеты боя, охоты и сцена «встре-
чи» самки и самца марала. Отдельные изображения 
и сюжеты могут быть связаны с культами оружия 
(отдельные изображения луков) и плодородия (пар-
ное изображение оленей). Некоторые гравированные 
изображения благодаря детальной проработке можно 
использовать для реконструкции костюма, комплекса 
вооружения, снаряжения верхового коня и т.д.

Значительная часть плоскостей с петроглифами 
была покрыта лишайниками; на небольших участках 
проводилась расчистка. Однако некоторая часть изо-
бражений осталась скрытой. Последующая очист-
ка оставшихся участков плоскостей в какой-то сте-
пени позволит уточнить состав сюжетов и образов. 
В дальнейшем планируется проводить мониторинг 
изменений расчищенных участков и сохранности 
плоскостей.

Исследование гравировок Дялбака расширяет ис-
точниковую базу по памятникам наскального искусства 
Алтая. Проведенные наблюдения над сохранностью 
плоскостей позволили определить основные угрозы 
для памятника и наметить пути их устранения.
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