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В 2016 году Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики была 
организована и финансирована программа по исследованию и документированию крупного 
памятника наскального искусства Саймалы-Таш. Программа «Первичное археологическое и 
историко-архитектурное исследование Государственного природного парка «Саймалуу-Таш» и его 
прилегающих территорий с частичным документированием объектов историко-культурного наследия», 
реализовывалась в ходе двух сезонов 2016-2017 гг. Работы на памятнике проводились в рамках 
поставленных задач проекта и итоги были предоставлены Министерству культуры КР в виде отчета, 
был издан первый альбом о памятнике наскального искусства Саймалы-Таш. Благодаря этому проекту, 
впервые удалось сделать детальную и обширную топографию памятника, подсчитать количество 
камней с рисунками с применением тахеометра и точные местонахождения каждого наскального 
рисунка, выявить объекты другой категории в районе основных скоплений петроглифов и внести их 
местоположение в карту. Разведочные исследования проводились в широком масштабе. 

Ключевые слова: археология, Кыргызстан,  Ферганский хребет, Саймалы-Таш I и II, петроглифы, 
документирование, топосъемка, разведка, курганы, мониторинг, буферная зона, природный парк.

NEW STUDIES OF THE SAIMALY-TASH MONUMENT 
(KYRGYZSTAN, FERGHANA RIDGE) 

A.T. Sulaimanova

In 2016, the Ministry of Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz Republic organized and funded 
a program for the study and documentation of a large monument of rock art Saimaly-Tash. The program "Pri-
mary archaeological and historical-architectural study of the Saimaluu-Tash State Natural Park and its adjacent 
territories with partial documentation of historical and cultural heritage objects" was implemented during two 
seasons of 2016 – 2017. The works on the monument were carried out within the framework of the project 
objectives and the results were provided to the Ministry of Culture of the Kyrgyz Republic in the form of a 
report, the fi rst album about the Saimaly-Tash rock art monument was published. Thanks to this project, for 
the fi rst time it was possible to make a detailed and extensive topography of the monument, count the number 
of stones with drawings using a total station and the exact locations of each rock art, identify objects of a dif-
ferent category in the area of the main clusters of petroglyphs and enter their location in the map. Exploration 
work was carried out on a large scale.

Keywords: archaeology, Kyrgyzstan, Ferfgana Ridge, Saimaly-Tash I and II, petroglyphs, documentation, 
topography, exploration, mounds, monitoring, buff er zone, nature park.

Памятник наскального искусства Саймалы-
Таш находится на северо-восточных скло-
нах Ферганского хребта в Тянь-Шане. Этот 
горный хребет тянется с юго-востока на 
северо-запад, отделяя Ферганскую долину от 
Внутреннего Тянь-Шаня. Хребет имеет асим-
метричное строение с длинными и пологими 
юго-западными склонами и крутыми севе-
ро-восточными. К юго-западным отрогам 
Ферганского хребта относятся хребты Бабаш-
Ата, Сууган-Таш, Сёрюн-Дёбё и другие. Юго-
западные склоны хребта расчленены круп-
ными, протяженными ущельями рек Кулун, 
Кара-Кульджа, Джазы и Кара-Ункур. Северо-
восточный склон рассекается относительно 
короткими, узкими и труднопроходимыми 

ущельями притоков основных рек – Арпа, 
Пчан, Кок-Арт, Кокилим-Бель. Среди множе-
ства завальных озёр, относящихся к хребту, 
наиболее крупные – Кулун и Кара-Суу.

На склонах хребта организованы особо 
охраняемые природные территории. Одной 
из них является Государственный природный 
парк «Саймалуу-Таш», к которому относится 
урочище Саймалы-Таш с наскальными рисун-
ками.

Урочище Саймалы-Таш расположено на 
северо-восточной стороне Ферганского хреб-
та в верховьях одноименного ручья (рис. 1). 
Вдоль ручья, от его впадения в р. Кок-Арт до 
самого водораздела, проходит тропа с выхо-
дом на противоположный склон хребта. Это 
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«безымянный» перевал, расположенный на 
равном расстоянии между двумя перевала-
ми – Кок-Арт с северо-запада и Аубек с юго-
востока.

Изучение памятника наскального искус-
ства ведется уже более ста лет, с тех пор как 
в кругах Российского научного сообщества 
появились первые сообщения о наскальных 
рисунках Саймалы-Таш (Хлудов, 1902, с. 
40–43; Пославский, 1903, с. 75–83). Исследо-
вание петроглифов Саймалы-Таша неодно-
кратно возобновлялось в советский период: 
результаты этих работ освещались в трудах 
Б.М. Зимы (1945), А.Н. Бернштама (1997), 
Г.А. Помаскиной (1969, 1975), Г.А. Голенду-

хина (1971), Н.А. Подольского (1978), Я.А. 
Шера (1982), Л.Дж. Джусупакматова (2013), 
К.И. Ташбаевой (1990), А.И. Мартынова, 
А.Н. Марьяшева, А.К. Абатекова (1992), А.Е. 
Рогожинского (2008) и др. Ими же внесен 
значительный вклад в изучение памятника, 
разработку вопросов о времени его возник-
новения, типологии и датировке отдельных 
групп рисунков, интерпретации семантики 
петроглифов. Применялись разные методы 
документирования памятника: фотофиксация, 
изготовление контактных копий рисунков на 
разных материалах (калька, полиэтиленовая 
пленка, микалентная бумага), снятие топо-
плана памятника, определение количества 

Рис. 1. Местонахождение памятника Саймалы-Таш I и II с обозначением границ топосъемки 2016-2017 гг.
Fig. 1. The location of the monument of Saimaly-Tash I and II with the designation 

of the boundaries of the 2016-2017 survey
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камней с изображениями и самих рисунков 
(Бернштам, 1997, с. 388–407; Помаскина, 
1969, с. 450–452; Ташбаева, 2004, с. 93–106). 
Типологическая характеристика петроглифов 
Саймалы-Таша впервые была предоставлена 
А.Н. Бернштамом, и вопросы происхожде-
ния, культурной атрибуции древних петро-
глифов памятника остаются в целом в рамках 
предложенной им схемы (Бернштам, 1997, с. 
394–406). 

В 2001–2012 гг. в рамках экспедиции 
Института истории Национальной академии 
наук Кыргызской Республики (руководитель 
К.И. Ташбаева) с региональным представи-
тельством ЮНЕСКО в Алматы и Центром 
научных исследований Франции (руководи-
тель А.-П. Франкфор) проводились топогра-
фическая съемка расположения и учет петро-
глифов Саймалы-Таш I и II. С плоскостей с 
изображениями выборочно были сняты сили-
коновые негативы, с которых сделаны муляж-
ные копии, производились раскопки курганов 
на Саймалы-Таш II. К настоящему времени 
большинство исследователей придерживают-
ся датировки петроглифов Саймалы-Таша в 
интервале от второй половины III – начала II 
тыс. до н. э. до X в. н. э. (Шер, Голендухин,1982, 
с. 23–24; Рогожинский, 2008, с. 87–90; Ташба-
ева, 2004, с. 101; 2019, с. 213–214).

 В рамках государственного проек-
та Министерством культуры, информации 
и туризма КР выполнялись топографиче-
ские съемки территории Саймалы-Таш I и II, 
инструментальная инвентаризация петрогли-
фов; фотофиксация, мониторинг состояния 
плоскостей с изображениями, аэрофотосъем-
ка с дроном, разведки на прилегающих зонах 
памятника и на восточной части самого госу-
дарственного природного парка «Саймалуу-
Таш». По завершении работ первого сезо-
на проекта издан альбом о петроглифах 
Саймалы-Таш I и II (Сулайманова и др., 2016, 
с. 304).
Документирование памятника проводи-

лось на Саймалы-Таш I и Саймалы-Таш II 
(разделение и наименование памятника по 
А.Н. Бернштаму). Они расположены в двух 
отдельных соседствующих участках, геогра-
фически четко разграничивающихся водо-
разделом Саймалы-Таш – северо-восточным 
отрогом Ферганского хребта. Саймалы-Таш I 
занимает донную часть одноименной долины 

межгорных водоразделов с ручьем Саймалы-
Таш (другое наименование Согот). Саймалы-
Таш II занимает восточный склон хребта 
Саймалы-Таш, где отрог образован сходом 
ледника (рис. 2).

При инвентаризации петроглифов 
Саймалы-Таш I для удобства работы долина 
условно разделена на восточную и западную 
части. Границей намечен ручей Саймалы-
Таш. Основное местонахождение наскаль-
ных рисунков находилось в восточной части 
долины, и, соответственно, документирова-
ние проводилось на этом секторе памятника 
(западная часть запланирована на последую-
щие годы работ).

Учет петроглифов выполнен с тахеометром 
в системе WGS-84. Вначале выявлен и индек-
сирован каждый камень с рисунками, следом 
каждая плоскость его с изобразительными 
поверхностями. Затем производились фото-
фиксация и измерение тахеометром камней 
с рисунками. Все эти материалы системати-
зированы и сведены в единую таблицу базы 
данных инвентаризации с гиперссылкой на 
фотоматериал и координаты местоположений 
петроглифов. 

Топографическая съемка территории 
Саймалы-Таш I производилась в восточ-
ной части одноименного урочища и охвати-
ла площадь около 80,0 га. Предварительная 
маркировка границ съемки определялась на 
месте памятника с учетом участков, где зафик-
сировались единичные петроглифы. Террито-
рия памятника Саймалы-Таш II, в сравнении с 
Саймалы-Таш I, значительно меньше. Поэто-
му здесь удалось произвести учет и топосъ-
емку по всей территории распространения 
петроглифов (рис. 3). При этом площадь 
съемки составляла 235 га. По данным съемки 
составлен топографический план Саймалы-
Таш I и II в разных масштабах с обозначением 
местоположения индексированных петрогли-
фов и других выявленных объектов истории 
и культуры. Таким образом, выявились пред-
варительные очертания границ распростране-
ния петроглифов Саймалы-Таша.

По итогам учета петроглифов, на Саймалы-
Таш I насчитано 5486 единиц камней с рисун-
ками, а на Саймалы-Таш II – 4582 единиц. 
Отдельный учет количества самих наскальных 
изображений (а также плоскостей камней), 
который является важным для документи-
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Рис. 2. А – общий вид памятника Саймалы-Таш I с северо-востока. Восточная часть одноименной долины с 
основным скоплением петроглифов; Б – вид восточного склона водораздела Саймалы-Таш, где расположен 

памятник Саймалы-Таш II
Fig. 2. A – general view of the monument of Saimaly-Tash I from the northeast. The eastern part of the valley of the 

same name with the main cluster of petroglyphs; Б – a view of the eastern slope of the Saimaly-Tash watershed, where 
the monument of Saimaly-Tash II is located

рования памятника, на месте не проводился. 
В настоящее время материалы учета петро-
глифов Саймалы-Таша являются наиболее 
точными. Поскольку предстоит в будущем еще 
документирование западной части урочища, 
количество учтенных петроглифов однознач-

но будет увеличиваться. Ранее предсказанные 
подсчеты количества петроглифов были пред-
положениями. А.Н. Бернштам писал, что в 
обоих местонахождениях наскальных изобра-
жений Саймалы-Таша им проведен средне-
статистический подсчет (свыше 100 тыс.) 
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(Бернштам, 1997, с. 393). Г.А. Помаскиной 
(Агафоновой) проведен целенаправленный 
учет самих изображений Саймалы-Таш I, и на 
площади 10 га насчитали 6020 единиц рисун-
ков1. К.И. Ташбаева упоминает наличие около 
10 тыс. камней с рисунками в Саймалы-Таш I. 
Также она пишет, что на каждом камне имеет-
ся от одного до нескольких выбитых рисун-
ков, иногда десятки, до 50–100 изображений 
на одном камне (Ташбаева, 2004, с. 97).

Также в рамках данной работы выполнено 
предварительное геоморфологическое иссле-
дование долины р. Саймалы-Таш сотрудни-
ком института геологии им. М.М. Адыше-
ва НАН КР В.П. Саньковой. Ею проведено 
исследование общей характеристики геомор-
фологических условий на основе анализа уже 
имеющихся карт, литературных данных, мате-
риалов, полученных при дешифрировании 
(интерпретации) аэрофотосъемки и космиче-
ских снимков (разработка детальной геомор-
фологической карты долины р. Саймалы-Таш 
запланирована на дальнейших этапах поле-
вых работ), и образцов камней, привезенных 
с урочища Саймалы-Таш. Благодаря этому 
были получены сведения о том, что в геоло-
гическом строении долины р. Саймалы-Таш 
и окружающих хребтов принимают участие 
среднепалеозойские и верхнепалеозойские 
осадочные породы, в основном глинистые 
сланцы, алевролиты, песчаники, известняки. 
Встречаются и гравелиты, конгломераты. До 
этого времени в сведениях о породе камней 
с наскальными изображениями упоминался 
только базальт. 

Благодаря трудам ранних исследователей 
памятника Саймалы-Таш известно, что в стиле 
и технике исполнения наскальных изображе-
ний имеется ряд характерных особенностей. В 
частности, большое количество изображений 
геометрического стиля и применение комби-
нированных приемов (мелкие или грубые 
выбивки, сглаживание следов выбивки, окон-
туривание края силуэтных персонаж грави-
ровкой) в выполнении одного изображения. 
Поэтому рисунки, выполненные комбиниро-
ванной техникой, документированы детально 
фотофиксацией и измерением технических 
данных рисунков.

Среди петроглифов Саймалы-Таша встре-
чаются рисунки, нанесенные как на плоско-
стях, покрытых однотонным «пустынным 
загаром», так и на камнях со слабой пати-
ной. Такие субстраты с рисунками, которые 
длительное время находились вне солнечно-
го воздействия и открытого воздуха, могут 
показаться «свежими», но в то же время 
стиль исполнения рисунков имеет сходство с 
изображениями на камнях с густым загаром. 

Наскальные рисунки (рис. 4–5) можно 
встретить практически по всему урочищу 
Саймалы-Таш – на поверхностях едва высту-
пающих из-под земли камней или лежащих 
просто на поверхности. Бывает, что, наобо-
рот, встречаются камни с ровной плоскостью, 
покрытой интенсивным загаром, удобной для 
нанесения рисунков, но без изображений или 
каких-либо следов выбивки.

При общем обзоре в качестве основной 
идеи в содержании наскальных изображений 

Рис. 3. Фрагмент топографического плана Саймалы-Таш II с местонахождением петроглифов и курганов
Fig. 3. A fragment of the topographic plan of Saimala-Tash II with the location of petroglyphs and mounds
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Рис. 4. Каменные обвалы (морена) Саймалы Таша I. Вид с юго-запада 
Fig. 4. Rock falls (moraine) of Saimala Tasha I. View from the southwest

выделяются сюжеты рисунков, представля-
ющие «повседневный быт» древнего обще-
ства и их «восприятие» окружающей среды, 
«мировоззрение» и «сакральную» сторону 
жизни. Создателями рисунков Саймалы-Таша 
вряд ли ставилась задача передать какую-
нибудь информацию грядущим поколениям, о 
важном событии общества того времени и т. д. 
Однако эти петроглифы доносят до нас пред-
ставление о «мирной повседневной» жизни 
людей из далеких ушедших эпох.

Если рассматривать с точки зрения эстети-
ки и практичности, выбор местоположения 
камня и его плоскостей зависел от удобства 
расположения мастера в процессе нанесе-
ния рисунков. Но встречаются рисунки и на 
неудобных участках поверхности. Поэтому 
для осуществления замысла художника подхо-
дила, видимо, любая поверхность камня по 
его выбору. Поверхность некоторых камней 
была использована так, что на плоскости не 
оставалось свободного места, будто древний 
художник пытался отразить на «каменном 
полотне» все моменты своей жизни. Сюжеты 
такого рода также являются характерными в 
наскальных рисунках Саймалы-Таша.

 Замечены и рисунки, нанесенные на 
«неудобных» участках скальных обломков, 
когда рисунки наносились на узких поверхно-
стях между гранями, при этом более широкая 
плоскость камня не использовалась. Иногда 
рисунки выбивались на невидимой для подхо-
дящего зрителя стороне камня. Такое реше-
ние, возможно, является намеренным жела-
нием древнего художника отобразить свое 
представление, олицетворяя конфигурацию 
камня с рельефом местного ландшафта и т. п.

Для петроглифов Саймалы-Таша характер-
ны небольшие по величине рисунки. Разме-
ры фигур варьируются от 9–10 до 25–30 см, 
нередко встречаются и миниатюрные изобра-
жения с тщательным исполнением деталей, 
достигающие 5–6 см. В целом наскальные 
изображения по величине можно охарактери-
зовать как средние и мелкие. Редко встреча-
ются фигуры сравнительно крупные. Так, на 
Саймалы-Таш II зафиксированы изображения 
горного козла высотой 40 см, длиной 60 см; 
другой пример – «солярный» знак размером 
32×39 см, а с «ножкой» – 50 см.

Классификация наскальных рисунков 
Саймалы-Таша нами не проводилась, но 
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дополнить репертуар наскальных рисунков 
можно некоторыми данными. Как извест-
но, в репертуаре Саймалы-Таша имеются 
изображения антропоморфных и зооморф-
ных персонажей и геометризованные рисун-
ки. Встречаются также непонятные рисунки, 
неопределенные, незавершенные изображе-
ния и "эскизы рисунков".

 Среди ранее неупоминаемых видов 
наскальных рисунков можно отметить изобра-
жения птиц, выполненные в разных стилях, и 
"непознаваемые силуэты" персонажей, знаки-
символы, тамги (рис. 6). 

 Среди изображений птиц две схожие 
друг с другом силуэтные фигурки, нанесен-
ные на одной плоскости камня, напоминают 
подвид страуса (например, казуар, эму или 
нанду). Также другое изображение птиц с 
повернутой назад головой, представляющее 
семейство орлиных, зафиксировано в трех 
разных участках памятника. Такое стили-
зованное изображение птицы с большими 
глазами и согнутым клювом, выполненное 
в скифском зверином стиле, широко распро-
странено по всей Евразии как в наскальном 
искусстве, так и среди предметов торевти-
ки. Третье изображение птицы выполнено в 
полете, с расправленными крыльями и вытя-
нутой вперед головой, узким, но удлиненным 
хвостом. Голова птицы с детализированным 
клювом, повернута направо. 

Также среди петроглифов Саймалы-Таша 
найдено несколько коротких надписей, выпол-
ненных арабской каллиграфией. Одна из них 
сопровождалась указанием даты 1904 г. Веро-
ятнее всего, эти письмена были гравированы 
в XIX – начале XX вв.

Отметим и некоторые сведения, относя-
щиеся к технике исполнения. Как известно, 
рисунки исполнены посредством разнообраз-
ной техники – выбивки, гравировки, протирки, 
выцарапывания и комбинированные. Наскаль-
ные рисунки нанесены в основном техникой 
точечной выбивки (грубой и мелкой), а рисун-
ки, исполненные техникой гравировки, редки. 
Техника прошлифовки обычно применялась 
после нанесения силуэта фигур и обрабатыва-
ла шершавые поверхности следов от выбоины 
инструмента. На некоторых участках четко 
видны выравнивающие следы линии выреза 
по контуру рисунков. Прослеживается и сгла-

живание следов скола от инструмента, и этим 
придавался завершенный вид рисункам. 

 В исполнении рисунков широко приме-
нялась техника комбинирования нескольких 
приемов нанесения. Можно увидеть «эски-
зы», нанесенные разрисовками, а также 
следы прерывающихся линий, которые чаще 
всего являются попыткой передачи конту-
ра задуманного образа (незавершенного). В 
то же время можно встретить и различить 
почерк художника, выполнившего рисунки 
на нескольких камнях. Например, на одном 
и том же небольшом участке, недалеко друг 
от друга находятся три почти одинаковых 
изображения одного из подвидов благородно-
го оленя, отличающихся друг от друга лишь 
количеством роговых отростков. 

 Интересна техника гравировки, харак-
теризуемая глубоким треугольным сечени-
ем и гладкими сторонами, как будто выре-
зана поверхность мягкого камня. На самом 
деле, по имеющимся геологическим данным, 
представленным В.П. Саньковой (Институт 
геологии НАН КР), долину р. Саймалы-Таш 
и окружающие хребты слагают средне- и 
верхнепалеозойские осадочные породы. Они 
представлены в различной степени метамор-
физованными, часто окремненными, преиму-
щественно темно-серого (до черного) цвета, 
местами с пёстрой окраской, алевролитами, 
песчаниками, глинистыми сланцами, иногда 
известняками, гравелитами и конгломерата-
ми. И глинистый сланец, и песчаник легко 
поддаются обработке и не имеют столь твер-
дой структуры как базальт (А.Н. Бернштам 
определил камни как базальт). В статьях о 
памятнике Саймалы-Таш порода субстратов с 
рисунками отмечалась базальтом (А.Н. Берн-
штам, К.И. Ташбаева и др.).

На памятнике Саймалы-Таш много изобра-
жений, поднобновленных полностью или 
частично. Некоторые из них дорисовывали 
(внесены свои версии поправок), изменяя 
первоначальный облик рисунков, а иногда 
детализировали, добавляя рисункам уши, 
рога, хвосты и т. д. На некоторых плоскостях 
имеются сюжеты разного контекста, которые 
стилистически и по технике исполнения отли-
чаются друг от друга. Рисунки выбиты рядом 
с ранее нанесенными рисунками (как допол-
нение к сюжету?), и вся поверхность камен-
ного «полотна» покрывалась разновременны-
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Рис. 5. Петроглифы памятников Саймалы-Таш I и II
Fig. 5. Petroglyphs of the monuments of Saimala-Tash I and II
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Рис. 5. Петроглифы памятников Саймалы-Таш I и II
Fig. 5. Petroglyphs of the monuments of Saimala-Tash I and II
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Рис. 6. Изображение птиц и непонятый персонаж. Саймалы-Таш I
Fig. 6. The image of birds and a misunderstood character. Saimaly-Tash I

ми изображениями разного стиля и техники 
исполнения. Это, несомненно, препятству-
ет тому, чтобы проследить стиль, мотив и 
принадлежность к определенному периоду. 
При этом нередко встречаются и палимпсе-
сты.
Мониторинг. На сегодняшний день общее 

физическое состояние памятника Саймалы-
Таш, точнее камней с рисунками на их поверх-
ности, можно оценить условно как удовлет-
ворительное. С развитием туризма активно 
разрабатываются маршруты, демонстрирую-
щие достопримечательности страны, вклю-
чая археологические объекты. Петроглифы 
Саймалы-Таша как одного из самых интерес-
ных объектов страны, безусловно, находятся в 
их числе. Его вводят в рекламу туристических 
агентств, использующих печатные издания и 
интернет-ресурсы, с целью увеличения числа 
туристов как внутри страны, так и извне. Но 
труднодоступное местоположение памятника 
и краткий летний период ограничивают доступ 
большого числа посетителей. Поэтому бытует 

мнение, что такие условия уменьшают риск 
нанесения с их стороны физического вреда 
петроглифам. Однако при недавнем осмотре 
исследователями всего комплекса камней с 
древними изображениями были обнаружены 
многочисленные надписи, выбитые нашими 
современниками с указанием имени и даты 
своего визита. Подобные надписи появля-
ются все чаще, особенно в последние годы. 
В результате исторический облик памятни-
ка наскального искусства катастрофически 
быстро изменяется. Реальность показывает, 
что труднодоступное расположение наскаль-
ных изображений и непредсказуемая суровая 
погода высокогорья не могут защитить памят-
ник от негативного антропогенного воздей-
ствия. Невозможно обеспечить сохранение 
памятника лишь ограничением посещений и 
контролем над туристами. Поэтому необхо-
димо ставить более широкие задачи по разра-
ботке и проведению комплекса мероприятий 
с целью сохранения и использования данного 
памятника.
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Каждые исследования памятника 
Саймалы-Таш дают новые данные и возмож-
ности раскрыть еще неизвестные нам собы-
тия истории и культуры населения, прожи-
вавшего в районе этого памятника. Поэтому 
выявление таких объектов, как поселения, 
стоянки, погребальные и поминальные соору-
жения, петроглифы, тамги-знаки и т. п. (рис. 
7), в окрестностях Саймалы-Таша будет иметь 
большое значение. Но в настоящее время не 

хватает современного комплексного исследо-
вания Саймалы-Таша.

Разведывательные работы проводились в 
соседних просторных ущельях, удобных для 
пастбища скота и проживания пастухов. В 
этих местах зафиксировано несколько мест 
расположения временных стоянок и загонов, 
сложенных из обломков скальных пород. Как 
выяснилось, сюда загоняют скот пастухи, 
выходцы из южных районов (юго-западные 

Рис. 7. Курганы на Саймалы-Таш 2 и каменное ограждение (стоянка?)
 в верховье ущелья Аубек (восточная часть природного парка Саймалуу-Таш)

Fig. 7. Mounds on Saimaly-Tash 2 and a stone fence (parking lot?) in the upper reaches 
of the Aubek Gorge (eastern part of the Saimaluu-Tash Nature Park)
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пределы склонов Ферганского хребта), грани-
чащих с территорией природного парка. 

 Разведывательные работы в прилега-
ющей территории памятника выявили зону 
распространения петроглифов между левобе-
режьем р. Саймалы-Таш и восточным скло-
ном безымянного водораздела рек Кок-Арт 
и Саймалы-Таш. Основное их количество 
сосредоточено в верхней части безымянной 
горы (к западу от отрога Саймалы-Таш), где 
также лежат обвальные обломочные камни с 
различной степенью загара. Порода камней и 
цвет их патины (степень загара) идентичны 
с субстратом основного скопления петрогли-
фов. По происхождению они являются обва-
лом коренных скальных выходов на восточ-
ном склоне горы-водораздела. Здесь также 
имеются ледниковый цирк и озеро из талых 
вод, образованное у его входа. Эта часть 
котловины (восточный склон горы), обозна-
ченная нами западной субзоной Саймалы-
Таша I, осмотрена до места сужения долины. 

Репертуар петроглифов на этих участках 
также разнообразный, стиль и техника испол-
нения изображений практически схожи с 
основными скоплениями наскальных рисун-
ков Саймалы-Таша I и II. Размеры этих рисун-
ков, видимо, зависят от размеров плоскостей 
камня. 

 Следующие маршрутные разведки 
были проведены на восточных, северо-восточ-
ных склонах хребта Саймалы-Таш и в верхо-
вьях соседнего ручья Конур-Добе. Это снеж-
ник Муз-Тор с озерами, расположенными в 
вершинной зоне водоразделов Саймалы-Таш 
и Кок-Чолок. В верхней зоне ущелья петро-
глифы отсутствуют, в нижней части встреча-
лись несколько рисунков, выбитых на неболь-
ших, рассеянно лежащих обломках камней. 

 Также был проведен осмотр зон за 
перевалом (безымянной) долины Саймалы-
Таш (юго-западные склоны Ферганского 
хребта – бассейн р. Аубек), верховьев и запад-
ных склонов безымянной горы – водораздела 
рек Кок-Арт и Саймалы-Таш и до перевала 
Кок-Арт.

 Так, в юго-восточной части заповед-
ника по юго-западному склону Ферганского 
хребта маршрут дошел до верховьев хребта 
Семиз. На протяжении этого пути встречались 
камни с рисунками различных видов горных 

козлов и собак позднего периода. В верховьях 
хребта Семиз оказалось джайлоо (высокогор-
ное летнее пастбище) с платообразной равни-
ной. Именно здесь находятся сезонные стой-
бища пастухов, пришедших из Узгенского 
района (южный регион Кыргызстана). Вопрос, 
почему именно там, чем привлекала эта мест-
ность своих художников? Обвалочные камни 
с загаром? Удобство или все-таки свою роль 
играло наличие перевала, по которому гоня-
ли скот в Ферганскую долину с Внутреннего 
Тянь-Шаня? К примеру, отметим, соседняя 
долина р. Аубек Восточный (наименование 
по топокарте) Ферганского хребта использу-
ется скотоводами как пастбище. Эта долина 
доступна с северо-восточной и юго-западной 
стороны хребта, т. е. со стороны Ферганской 
долины и Внутреннего Тянь-Шаня. Сюда 
кочуют скотоводы в основном из Узгенской 
впадины через перевал Аубек, а через «сайма-
лы-ташский» перевал – пастухи из Сузакского 
района (соседний район с Узгенским).

 Жители из близлежащих регионов 
считают, что Саймалы-Таш – священная мест-
ность, а наскальные рисунки выбиты их пред-
ками, и уверены в том, что в урочище особый 
микроклимат с магической средой. 

 Озеро, расположенное в централь-
ной части долины, считается священным, 
местом обитания духов предков и покровите-
лей кайберенов (дикие жвачные животные). 
Посетители из ближайших районов и пастухи 
рассказывают, что не всем желающим удает-
ся побывать в Саймалы-Таше. По их пове-
рьям, духи этой местности не желают появ-
ления недружелюбного посетителя. Поэтому 
нежеланный человек не сможет попасть в 
Саймалы-Таш. А причиной тому могут быть 
различные неожиданные препятствия, или, 
находясь уже на месте, человек получит теле-
сные травмы. 

 Наличие этого поверья среди мест-
ных жителей свидетельствует о существова-
ния зависимости людей от «необъяснимых», 
сверхъестественных явлений природы, проис-
ходящих именно в урочище Саймалуу-Таш. 
Это демонстрирует особое отношения людей 
к этой долине, возникшее благодаря петро-
глифам и моренному озеру. В приписывании 
озеру священности также играет роль нали-
чие древних рисунков, которые воспринима-
ются как признак того, что издревле это место 
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Примечание:
1 Цифры приведены из рукописной версии монографии Г. А. Агафоновой и И. К. Кожомбердиева «Петроглифы  

Саймалы-Таша, Иссык-Куля и Кетмень-Тюбе» (Фрунзе 1978. 175 с.), которая не вышла в свет. 

было священным, особым, что современ-
ное поколение также продолжает почитать и 
поклоняться духам предков и эти петроглифы 
оставлены неспроста.

Поэтому люди, знакомые с этой местно-
стью, верят в то, что плохие поступки и наме-
рения не нравятся духам предков и покрови-
телям священной местности. 

Подобные сведения, связанные с мест-
ностью и самим памятником Саймалы-Таш, 
важны в комплексном исследовании данно-
го объекта. Несомненно, легенды выступают 
показателем актуальности поддержки живой 
связи с далеким прошлым, через почитание 
духов предков и их деяний оживляют исто-

рию для потомков. Кроме вышеупомянутой 
информации, этнографические и фольклор-
ные материалы, связанные с местностью и 
петроглифами Саймалы-Таша, пока отсут-
ствуют.

В заключение отметим, что итоги работ 
по документированию петроглифов Сайма-
лы-Таша дали существенный материал, кото-
рый, несомненно, будет пополнять пробелы 
в исследованиях колоссального памятника. 
В перспективе эти результаты будут служить 
частью всестороннего изучения и подготов-
ки досье памятника Саймалы-Таш для вклю-
чения его в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
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