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В работе представлены новые данные по наскальному искусству раннего Средневековья, 
зафиксированные на памятнике Сетерлю-1 в Горном Алтае. О расположении неизвестных ранее науке 
петроглифов сообщил местный житель Б.М. Киндиков. Обнаруженные гравировки представлены 
сценой охоты, изображениями всадников со знаменами. Последние, встречающиеся нечасто, 
дают возможность очертить ареалы использования определенных типов знамен на территории 
раннесредневековых тюркских государств и выявить локальные зоны их концентрации. На Сетерлю-1 
также зафиксирована крайне редкая для изобразительной традиции древних тюрков обрядовая сцена. 
Привлекая данные различных письменных источников, предполагается, что в этой сцене показан обряд 
поклонения или прошения. На основе стилистического анализа определено, что отдельные группы 
изображений нанесены разными художниками, вероятно, даже, в различные хронологические периоды 
в рамках раннего Средневековья.
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ROCK PAINTINGS OF THE SETERLU-1 SITE 
(CENTRAL ALTAI)2

A.U. Urbushev

The article presents new materials of the Early Middle Ages parietal art from Seterlu-1 site in the Altai 
Mountains. The location of the petroglyphs previously unknown to science was reported by a local resident 
B.M. Kindikov. The revealed engravings are represented by a hunting scene, images of horsemen with banners. 
The latter, found infrequently, make it possible to outline the areas of use of certain types of banners on 
the territory of early medieval Turkic states and identify local areas of their concentration. A ritual scene, 
extremely rare for the iconographic tradition of the ancient Turks, is also seen on Seterlu-1. Using data from 
various written sources, it is assumed that this scene shows a rite of worship or begging. It is determined by 
stylistic analysis that particular groups of paintings were made by diff erent artists, probably, even in diff erent 
chronological periods within the Early Middle Ages.

Keywords: archaeology, Early Middle Ages, Altai, Seterlu-1, parietal art, engravings, banners, ritual cer-
emony.

1  Исследование проведено в рамках Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение 
национальной идентичности татарского народа (2020-2024 годы)» (п. 1.17. Изучение формирования тюрко-татар 
Поволжья и Алтая в эпоху средневековья: истоки происхождения степной цивилизации Евразии).

2  The study was carried out within the framework of the State Program of the Republic of Tatarstan "Preservation 
of the national identity of the Tatar people (2020-2024)" (p. 1.17. The study of the formation of the Turkic-Tatars of the 
Volga and Altai in the Middle Ages: the origins of the steppe civilization of Eurasia).

Введение 
Наскальные изображения раннего Средне-

вековья на территории Горного Алтая в част-
ности и Центральной Азии в целом в боль-
шинстве своём подавляющем представлены 
батальными, охотничьими сценами, а также 
сценами, в которых мирно обитают дикие 
животные в своей естественной среде. Такие 
сцены, кроме последних, отражают разно-
образные тактики ведения боя, особенно-
сти родов войск, виды охоты и показывают 
мастерство древнетюркских воинов и охот-
ников. Ввиду своей немногочисленности и, 

как следствие, меньшей изученности особый 
интерес представляют изображения, связан-
ные с мировоззренческой или бытовой сторо-
нами жизнедеятельности раннесредневеково-
го населения Горного Алтая.

К подобным наскальным изображениям 
относится одна из сцен в урочище Сетерлю 
(алт. Сетерлӱ) в Центральном Алтае, где также 
имеются гравировки сцены охоты и фигуры 
вооружённых копьями всадников. Памятник 
располагается в Каракольской долине Онгу-
дайского района на правом берегу реки в 5 
км к югу от с. Бичикту-Бом (рис. 1). В науч-
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Рис. 1. Расположение петроглифов Сетерлю-1 на карте Республики Алтай.
Fig. 1. Location of the Seterlu-1 petroglyphs on the map of the Altai Republic.

Рис. 2. Вид на отрог с петроглифами Сетерлю-1 с юга.
Fig. 2. View of the mountain spur with the Seterlu-1 petroglyphs from the south.

ной литературе уже существует памятник 
наскального искусства Сетерлю, находящийся 
на левом берегу реки, поэтому приведённый в 
настоящей работе памятник будет называться 
Сетерлю-1.

Упомянутая выше долина относится к 
одной из самых археологически богатых (в 
качественном и количественном отноше-
нии) долин на Алтае. Здесь располагается 
известный памятник наскального искусства 

Бичикту-Бом, скальные выходы которого 
испещрены сотнями разновременных изобра-
жений. Впервые он был задокументирован в 
первой половине XX в. алтайским художни-
ком Г.И. Чорос-Гуркиным. Позже Бичикту-
Бом и другие располагающиеся близ него 
петроглифические памятники неоднократ-
но исследовались многими археологами: 
А.И. Минорским, А.П. Окладниковым, А.И. 
Мартыновым и др. (Еркинова, Кубарев, 2004, 
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Рис. 3. Прорисовка и фото плоскости 1.
Fig. 3. Drawing and photo of the plane 1.

с. 88; Минорский, 1951; Кубарев, Маточкин, 
1991, с. 4; Мартынов, 1995 и др.). Не мень-
шую известность долине принесли раскопки 
Башадарских курганов пазырыкской куль-
туры в 1950 г. экспедицией Института исто-
рии материальной культуры АН СССР под 
руководством С.И. Руденко (Руденко, 1960, 
с. 22–41). Петроглифические памятники в 
этой долине продолжают фиксироваться и 
изучаться и в настоящее время (Ямаева, 2010, 
с. 12–14; Миклашевич, Бове, 2010, с. 229–233; 
Мартынов и др., 2013, с. 13–139 и др.). В 2022 
г. местный краевед и художник Б.М. Киндиков 
сообщил автору настоящей работы о найден-
ных им в Сетерлю гравированных изображе-
ниях, которые публикуются в данной работе. 
Зафиксированные гравировки расширяют 

корпус изобразительных памятников эпохи 
раннего Средневековья Алтая и, безусловно, 
расширяют наши представления о различных 
аспектах жизнедеятельности древних тюрок.

Описание наскальных изображений
Гравированные наскальные изображения 

Сетерлю-1 располагаются на скальных выхо-
дах в нижней части южного склона одного из 
отрогов Теректинского хребта, вытянутого по 
линии ЮЮЗ-ССВ, рядом с животноводче-
ской стоянкой (рис. 2). Изображения зафикси-
рованы на четырёх плоскостях, обращённых 
на восток.

Плоскость 1. Находится в юго-восточной 
части склона (рис. 3). В технике гравирова-
ния нанесены два всадника с копьями, скачу-
щие слева направо. Они показаны в шлемах 
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с плюмажами. У всадника спереди имеется 
бармица (?), на шлеме другого прослеживает-
ся наносник (?). На копьях имеются знамёна, 
представляющие из себя полотнища с тремя 
отходящими от них треугольными косицами. 
На лошади чётко просматриваются изобра-
жения трёх вертикальных зубцов на гриве, 
налобный султан, подвески под головой и 
детали узды. Фигура лошади с левой стороны 
частично заполнена вертикальными штриха-
ми. В левой верхней части всей сцены выгра-
вировано зооморфное изображение (олень?).

Плоскость 2. Многофигурная композиция 
располагается на соседней плоскости чуть 
выше по склону от плоскости 1 (рис. 4). В 
верхней части гравирован всадник с копьём. 
На конце копья прослеживаются знамёна 
(?). Правее всадника схематично изображена 
антропоморфная (?) фигура. В нижней и сред-
ней частях гравированы два всадника, один 
из которых также имеет копьё со знаменем, 
второй – держит в руках М-образный лук с 
натянутой тетивой, за спиной показаны стре-
лы. На голове копейщика изображены шлем с 
плюмажем и бармицей или развевающимися 
волосами, как у второго всадника. Изображе-
ния лошадей частично заполнены штриховкой. 
Между всадниками показан пеший лучник с 

С-образным луком и широко расставленны-
ми ногами. Он нацелен на крупную фигуру 
оленя с длинными рогами. За спиной пешего 
лучника прослеживается пара стрел. Помимо 
описанных фигур на плоскости гравирована 
пара зооморфных изображений.

Плоскость 3. Находится выше по склону 
в 40 м к северо-востоку от плоскости 2 (рис. 
5). На плоскости гравированы две фигуры 
людей, стоящие боком, обращённые в правую 
сторону, облачены в кафтаны, имеют длинные 
волосы. Левая фигура человека держит двумя 
руками сосуд, правая – вытянутой рукой 
держит сосуд (?) поменьше. Чуть ниже и 
левее от людей изображены лошади. У одной 
прослеживаются детали сбруи, три зубца на 
гриве, вторая не завершена.

Плоскость 4. Располагается рядом с плоско-
стью 3, отделена от неё крупной и глубо-
кой трещиной (рис. 6). Прослеживаются две 
фигуры. Одна – антропоморфная с подогну-
тыми ногами и вытянутой рукой перед собой 
с неопределимым предметом (сосуд?). Вторая 
незавершённая зооморфная фигура находится 
чуть ниже первой.

Семантика
Датировка наскальных изображений Сетер-

лю-1, выполненных в технике гравирования, 

Рис. 4. Прорисовка плоскости 2.
Fig. 4. Drawing of the plane 2.
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Рис. 5. Прорисовка и фото плоскости 3.
Fig. 5. Drawing and photo of the plane 3.

периодом раннего Средневековья не вызывает 
сомнения. Подтверждается это по аналогиям с 
изображениями на других памятниках Алтая 
и регионов Центральной и Средней Азии, при 
изучении которых исследователями отмеча-
ются стилистические особенности, изобра-
жённые реалии и их содержание, характерные 
для тюркского времени (Черемисин, 2004, 
39; Константинов и др., 2020; Рогожинский, 
2019, с. 276 и др.). Кроме того, в подобной же 

стилистике, технике исполнения и содержа-
нии выдерживаются изображения на костя-
ных изделиях из погребальных памятников 
(Гаврилова, 1965, табл. XVI – 1; Худяков, 
Табалдиев, Солтобаев, 1997). 

Среди приведённых изображений Сетер-
лю-1 в нижней части склона, где располага-
ются плоскости 1 и 2, очевидно, центральное 
место занимают фигуры вооружённых копья-
ми всадников со знамёнами. Всадники со 
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Рис. 6. Прорисовка плоскости 4.
Fig. 6. Drawing of the plane 4.

знамёнами нечасто изображаются на скаль-
ных плоскостях Центральной и Средней Азии. 
Большинство подобных фигур зафиксировано 
в Семиречье (Рогожинский, 2019, с. 276–276, 
рис. 1). Локальные группы располагаются в 
Минусинской котловине и Прибайкалье. На 
территории Горного Алтая встречены лишь 
на четырёх памятниках: Чаган (2 знаменосца) 
(Черемисин, 2004, с. 46, рис. 13, 14), Елангаш 
(1 знаменосец) (Черемисин, 2016, с. 320, рис. 
1: 4), Жалгыз-Тобе (1 знаменосец) (Кубарев, 
1999, с. 200, рис. 8: 1) и Дялбак (2 знаменос-
ца) (Константинов и др., 2020, с. 65, рис. 6: 
1). Значимость изображения знамени сложно 
переоценить, ведь во времена активных воен-
но-политических событий в раннем Средне-
вековье его роль была существенной. Оно 
служило для идентификации определённого 
воинского формирования, отдельной родо-
племенной группы и даже символом власти 
правителя, как изображение золотой волчьей 
головы рода Ашина (Бичурин, 1950, с. 229). 
По мнению А.П. Окладникова, знамёна также 
имели культовое значение (Окладников, 1951, 
с. 150–154). В некоторых случаях они могли 
использоваться для оказания психологическо-
го воздействия на врага, устрашая его и застав-
ляя потерять боевой дух (Советова, Мухарева, 

2005, с. 96–100). Комплексный аналитиче-
ский обзор зафиксированных раннесредне-
вековых изображений знамён на территории 
Центральной и Средней Азии был проведён 
А.Е. Рогожинским. По типологии исследова-
теля знамёна Сетерлю-1 можно отнести к III 
типу (Рогожинский, 2019, с. 275–288). В этих 
изображениях художник, вероятно, показывал 
высокий уровень ведения боевых действий 
определённой воинской или этнической груп-
пы, изображая победу отдельного его члена со 
знаменем, которое идентифицировало их. На 
плоскости 1 сложно определить, является ли 
сцена батальной. Оба всадника имеют схожие 
по форме знамёна, детали экипировки и укра-
шения лошади. Маловероятно, что однопле-
менники или члены одного военного отряда 
вступили в битву, в которой один всадник 
спасается бегством от другого. Вероятно, на 
плоскости изображены элитные воины, или 
это собирательный образ непобедимой армии, 
связанный с военно-дружинной идеологи-
ей. На плоскости 2 также представлены два 
конных копейщика со знамёнами. Определе-
ние изображения как знамени на конце копья 
одного всадника под сомнением. В экипиров-
ке всадников и украшений лошадей отличий 
немного. К сожалению, в настоящее время 
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определить принадлежность рассматривае-
мых знамён к определённому этнополити-
ческому объединению представляется слож-
ным ввиду недостатка данных. На плоскости 
2 помимо всадников показана сцена охоты 
пешего лучника на крупного оленя. Вероятно, 
как это обычно бывает, тут мы видим типич-
ные сцены, восхваляющие опытных воинов 
и умелых охотников, показывающие величе-
ственность всадников и мастерство лучников.

Интересной представляется сцена на 
плоскости 3, в которой, вероятнее всего, 
совершается некий обряд. Обрядовые сцены 
являются крайне редкими в художественной 
традиции наскального искусства древних 
тюрок. Нечто похожее было зафиксировано 
лишь на памятнике Когалы в Чу-Илийских 
горах Казахстана, где нанесённые на скальные 
плоскости техникой выбивки образы даронос-
цев были отнесены к руке мастера инозем-
ного происхождения (Рогожинский, 2019, с. 
277). Нахождение подобных сцен на террито-
рии Алтая на достаточно большом расстоянии 
от Когалы говорит либо о присутствии и тут 
иноземных представителей, носителей иной 
культурной традиции, либо о более широ-
ком художественном репертуаре тюрков, чем 
было принято считать ранее. Стоит отметить, 
что по стилистическим и иконографическим 
особенностям обрядовую сцену Сетерлю-1, 
без сомнения, можно отнести к тюркской, что 
делает вторую версию более вероятной.

В этой алтайской сцене человек спере-
ди, обращённый с вытянутой рукой немного 
вверх, вероятно приносит в дар сосуд вместе с 
его содержимым. Вторая же фигура, возмож-
но, помогает первой в этом, держа наготове 
следующий сосуд. К большому сожалению, 
часть плоскости с изображением возможного 
объекта поклонения утрачена. Поэтому неиз-
вестно, могло ли быть там что-то, служившее 
символом мировоззренческой практики. Ведь 
обрядовые действия неразрывно связаны с 
мировоззрением. Позади фигур показаны 
лошади. По-видимому, пара приехала на них 
к некоему священному месту. Возможно, к 
месту, где и нанесены данные гравировки.

Ввиду непопулярности изображения подоб-
ных сцен в раннесредневековом наскаль-
ном искусстве нам крайне мало известно о 
системе мировоззренческих представлений 
населения этого времени. Из письменных 
китайских источников Таншу известно, что 
тюрки «поклоняются духам» и «веруют в 
волхвов», «приносят жертву в пещере пред-
ков» (на Алтае) (Бичурин, 1950, с. 230–231). 

В текстах рунических памятников указывает-
ся, что «Небо» благословляет каганов, а его 
воинам дарует силу для введения успешных 
боёв (Малов, 1959, с. 20; Малов, 1951, с. 37). 
Исходя из имеющихся данных, возможно, на 
плоскости Сетерлю-1 мы видим часть миро-
воззренческого обряда поклонения и проше-
ния у духов или Неба сил и удачи. Исходя из 
имеющихся данных, возможно, на плоскости 
Сетерлю-1 мы видим часть мировоззренче-
ского обряда прошения у духов или Неба сил и 
удачи или поклонения правителю. Последнее 
может быть даже более вероятной интерпре-
тацией представленной сцены. Так, на бляшке 
из культово-мемориального комплекса Елеке 
сазы в Восточно-Казахстанской области были 
обнаружены две золотые бляшки с изображе-
ниями сцены церемонии подношения кагану, 
восседающему на оформленной в виде лоша-
ди троне, с коленопреклоненными персона-
жами с блюдом в руках. Образ правителя на 
бляшке показан обожествлённым (Самашев и 
др., 2022, с. 28–29, рис. 6–7).

На соседней плоскости 4 нанесены две 
незавершённые фигуры. Одна представляет 
из себя схожую обрядовую сцену, где антропо-
морфная фигура человека на вытянутых руках 
держит неопределимый предмет (сосуд?). 
Другая является зооморфным изображением.

При сравнении изображений на плоско-
стях 1 и 2 с изображениями на плоскости 3 
наблюдаются сильные стилистические отли-
чия. Первая группа отличается относительной 
схематичностью и присутствием, в опреде-
лённой степени, динамизма. Вторая изобра-
жается более статичной, будто автор хотел 
передать важность всего происходящего. Это 
ощущается и в мастерстве исполнения. Грави-
ровки более глубокие и чёткие, без множе-
ства ошибочных линий, как в предыдущих 
рисунках. Очевидно, что тут работали разные 
художники. Возможно даже, в различные 
периоды эпохи раннего Средневековья.

Заключение 
Обнаруженные наскальные изображе-

ния Сетерлю-1 представляют яркие образцы 
художественной традиции древнетюркско-
го периода в разные этапы его развития, на 
что указывают стилистические особенно-
сти отдельных групп гравировок, выполнен-
ные разными художниками. На памятнике 
представлены не популярные, но значимые 
для населения того времени гравированные 
изображения знамён, деталей вооружения и 
конского снаряжения, которые указывают на 
принадлежность к определённой этнополити-
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ческой группе или на их социальный статус. 
Не меньшую значимость уже для исследова-
ний представляют сцены ритуальных обря-
дов. Привлекая данные письменных источ-
ников, удаётся реконструировать отдельные 
сцены мировоззренческой практики древних 
тюрков.

Таким образом, новые данные дополня-
ют корпус изобразительных источников и 
в очередной раз расширяют наши познания 
о военно-политической и мировоззренче-
ской сторонах жизнедеятельности населения 
раннего Средневековья Алтая в частности и 
Центральной Азии в целом.
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