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В статье представлена характеристика каменных изваяний, находящихся в собрании Музея 
архео логии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета. Установлено, что в до-
кументации данного учреждения какая-либо информация о скульптурах отсутствует. Анализ значи-
тельного объема публикаций, посвященных введению в научный оборот и интерпретации каменных 
изваяний раннего средневековья, позволил атрибутировать две фигуры. Подробное описание двух дру-
гих изваяний приведено в данной статье. Все каменные изваяния из музея демонстрируют различные 
этапы формирования и эволюции традиции создания скульптур раннесредневековыми тюрками Алтая. 
Менее однозначной представляется датировка фигур, которая потребовала дополнительного обосно-
вания. Анализ контекста обнаружения, а также зафиксированных характеристик объектов позволил 
установить хронологию скульптуры из урочища Тадила, а также лицевого изваяния, найденного непо-
далеку от с. Чепош, в рамках VI–VII вв. н.э. Две другие фигуры, судя по изображенным реалиям (сосуд, 
пояс, клинковое оружие), могут быть отнесены ко второй половине VII–VIII вв. н.э. Очевидными пред-
ставляются значительные перспективы дальнейшей целенаправленной работы по изучению музейных 
коллекций и введению в научный оборот тюркских изваяний. Оптимальным вариантом презентации 
результатов таких исследований является издание иллюстрированных каталогов, включающих подроб-
ное описание скульптур, а также их культурно-хронологическую интерпретацию.

Ключевые слова: изваяния, тюрки, раннее средневековье, музейные коллекции, Алтай, культур-
но-хронологическая интерпретация.
DOI: 10.14258/tpai(2018)1(21).-13

Введение
Тюркские каменные изваяния представляют собой одну из наиболее ярких групп 

памятников раннего средневековья. Скульптуры, в большинстве случаев изображав-
шие мужчин-воинов, во 2-й половине I тыс. н.э. получили распространение во всех 
частях Центрально-Азиатского региона. Различным аспектам анализа таких объектов 
посвящено значительное количество публикаций, среди которых серия монографий 
[Евтюхова, 1952; Грач, 1961; Шер, 1966; Кубарев, 1984, 1997; Кубарев В.Д., Куба-
рев Г.В., 2013; и др.]. В настоящее время отдельным направлением в рамках данной 
тематики является введение в научный оборот новых находок, а также качественная 
публикация уже известных изваяний. Большие перспективы в этом плане имеет изу-
чение музейных коллекций, которые зачастую до сих пор не обработаны и известны 
лишь ограниченному числу специалистов. В настоящей статье представлена харак-
теристика тюркских изваяний, хранящихся в Музее археологии и этнографии Алтая 
Алтайского государственного университета (МАЭА АлтГУ).

МАЭА АлтГУ основан в 1985 г. [Кирюшин, Шамшин, Нехведавичюс, 1994; Нехве-
давичюс, Ведянин, 1995; Горбунов, Чудилин, 2000; Горбунов, 2009; и др.]. Материалы, 
 тогда составившие его коллекции, были получены в ходе полевых исследований, ко-
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торые осуществлялись с 1975 г. сотрудниками, преподавателями и студентами АлтГУ 
в основном на территории Алтайского края, в состав которого входила Горно-Алтай-
ская автономная область (ныне – Республика Алтай). В 1986 г. приказом министра 
высшего и среднего специального образования РСФСР музей получил официальный 
статус. В фондах и экспозиции музея представлена значительная коллекция предме-
тов, демонстрирующих различные стороны материальной культуры раннесредневеко-
вых народов Алтая. Особую группу находок составляют каменные тюркские изваяния.

Характеристика изваяний
В настоящее время в экспозиции МАЭА АлтГУ находятся четыре каменные скуль-

птуры (рис. 1). Попытка уточнить атрибуцию фигур позволила установить, что они не 
имеют инвентарных номеров, следовательно, и в документации музея отсутствуют ка-
кие-либо записи [Леонов, 2018, с. 697–698]. Согласно устной информации, полученной 
от сотрудников, каменные изваяния попали в музей в конце 1970-х – начале 1980-х годов 
из Горного Алтая. Таким образом, скульптуры поступили в данное учреждение еще до 
его официального открытия, что является одним из основных объяснений отсутствия 
какой-либо документации. К сожалению, подобная ситуация характерна и для многих 
других музейных центров, что подчеркивает актуальность исследований по обработке 
коллекций и введению их в научный оборот на современном уровне. 

Рис. 1. Тюркские изваяния в экспозиции МАЭА АлтГУ (фотоснимок Н.Н. Серегина)

Анализ значительного объема материалов, посвященных публикации камен ных из-
ваяний раннего средневековья с территории Алтая, а также различным аспектам их ин-
терпретации позволил атрибутировать две скульптуры из МАЭА АлтГУ. Установлено, что 
данные фигуры опубликованы в обобщающей монографии В.Д. Кубарева [1984]. Первое из 
изваяний (рис. 2) обозначено как «Тадила» (Таджилу) по одноименному урочищу в Курай-
ской степи (Кош-Агачский район Республики Алтай), где оно было обнаружено [Кубарев, 
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1984, табл. XVIII.-113; Кубарев, 1997, с. 76–77]. 
В ходе консультаций с сотрудниками кафедры 
археологии, этнографии и музеологии АлтГУ 
предположительно установлено, что скульпту-
ра могла поступить в университет в 1981 г.* 
По сведениям В.Д. Кубарева [1984, с. 129–130], 
данное изваяние, поваленное в ходе сельскохо-
зяйственных работ, лежало у восточной стен-
ки тюркской оградки, впоследствии раскопан-
ной. В 1980 г. фигура была сначала вывезена 
в с. Курай, а затем перемещена в АлтГУ.

Вторая скульптура, экспонируемая 
в МАЭА АлтГУ (рис. 3), обнаружена в урочи-
ще Карасу в Усть-Канском районе Республики 

* Выражаем благодарность заведующему кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ 
А.А. Тишкину и профессору кафедры А.Л. Кунгурову за предоставленную информацию.

Рис. 2. Изваяние №1 из МАЭА АлтГУ  
(фотоснимок Н.Н. Серегина)

Рис. 3. Изваяние №2 из МАЭА АлтГУ  
(фотоснимок Н.Н. Серегина)
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Алтай, в связи с чем и получила свое название 
[Кубарев, 1984, с. 106–107, табл. II.-17]. По 
воспоминаниям сотрудников кафедры архео-
логии, этнографии и музеологии АлтГУ, изва-
яние, скорее всего, попало в университет по-
сле экспедиции В.А. Посредникова в 1978 г. 
В монографии В.Д. Кубарева указано, что 
эту фигуру, которая в момент обнаружения 
лежала с восточной стороны от небольшой 
каменной оградки, привез В.Н. Владимиров. 
Сам Владимир Николаевич уже не помнит 
обстоя тельств обнаружения данной скульпту-
ры. Первоначально изваяние хранилось в Ла-
боратории археологии, этнографии и истории 
Алтая (об этом пишет и В.Д. Кубарев), откуда 
впоследствии было перенесено в музей. 

Каких-либо сведений о двух других из-
ваяниях из собрания МАЭА АлтГУ в имею-
щихся публикациях не обнаружено. В связи 
с этим имеет смысл представить описание 
скульптур.

Третье тюркское изваяние из собра-
ния МАЭА АлтГУ (рис. 4) выполнено на 
подпрямоугольной плите. Получены заме-
ры верхней части фигуры, не помещенной 
в установочный подиум: высота – 87 см, 
ширина – 33 см, толщина – 11 см. Хорошо 
проработаны голова и черты лица. Глаза 
круглые, узко посаженные, над ними изоб-
ражены дуговидные брови. Под прямо-
угольным носом двумя узкими линиями 
выбиты усы. Рот изображен прямым не-
широким углублением. Голова закруглена 
сверху и по бокам, отделена от тела широ-
ким углублением. Детали, выполненные 
на туловище, сохранились хуже. Из реалий 
явно выражен сосуд, который, судя по расположению и форме, находится в правой 
руке. Прорисовка самих рук практически не видна. В нижней части изваяния линиями 
показан пояс, к которому слева прикреплен удлиненный прямоугольный предмет. Ис-
ходя из изобразительных канонов тюркских изваяний, можно с высокой долей вероят-
ности предположить, что этим предметом является клинковое оружие (меч, кинжал). 
Согласно устной информации, полученной от сотрудников кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии АлтГУ, данная скульптура могла быть обнаружена в окрест-
ностях с. Шибе (Онгудайский район Республики Алтай) и привезена в университет 
Ю.Т. Мамадаковым во второрй половине 1980-х годов.

Рис. 4. Изваяние №3 из МАЭА АлтГУ 
(фотоснимок Н.Н. Серегина)
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Следующее изваяние отли-
чается от трех остальных (рис. 5). 
Оно является «лицевым», т.е. на 
широкой тонкой каменной плите 
изображены только черты лица, 
без прорисовки других реалий. 
Размеры плиты 44×33×9 см. Опи-
сать скульптуру можно следу-
ющим образом: круглое лицо, 
заостренное у подбородка, про-
работано тонким неглубоким ре-
льефом; узкие брови плавно пере-
ходят в нос, под которым в виде 
овала выполнен рот. Плита не 
 имеет антропоморфной формы. Она 
была обнаружена в 2001 г. в доли-
не р. Катунь за с. Чепош (Чемаль-
ский район Республики Алтай) во 
время проведения разведочных 
работ экспедицией АлтГУ под 
руководством А.А. Тишкина. За-
метив «личину», археологи ре-
шили забрать данную плиту в му-
зей. Отметим, что в окрестностях 
с. Чепош известно и другое 
«лицевое» изваяние, зафиксиро-
ванное А.П. Бородовским [2001, 
рис. 1.-2] у восточного края не-
большой каменной оградки.

Культурно-хронологическая принадлежность изваяний
Культурная принадлежность каменных изваяний, представленных в экспозиции 

МАЭА АлтГУ, не вызывает сомнений – все они отражают существование на Алтае 
традиции создания скульптур тюрками раннего средневековья. Менее однозначной 
представляется датировка фигур, которая требует дополнительного обоснования.  

Несмотря на отсутствие изображенных реалий, на рассмотрении которых зача-
стую основывается определение времени создания каменных изваяний, имеются воз-
можности для уточнения датировки скульптуры из урочища Тадила (№1). Они связаны 
с анализом материалов раскопок оградки, рядом с которой была установлена фигура 
[Кубарев, 1984, с. 129, табл. XVIII]. Наиболее существенной характеристикой данной 
конструкции является сама ограда, которая была сооружена из 25 плит. По мнению 
В.Е. Войтова [1996, с. 61, 70], которое находит подтверждение в материалах раскопок 
памятников Алтая и Монголии, многоплитовые ограды являются признаком ранних 
комплексов, характерных для эпохи Первого Тюркского каганата. На основании дан-
ного показателя представляется возможным датировать изваяние из урочища Тадила 
в рамках VI–VII вв. н.э. 

Рис. 5. Изваяние №4 из МАЭА АлтГУ  
(фотоснимок Н.Н. Серегина)
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Имеются также основания для определения датировки фигуры №4. Данная на-
ходка относится к «лицевым» изваяниям. К настоящему времени на территории рас-
сматриваемого региона известна представительная серия подобных фигур, которые 
выделены В.Д. Кубаревым [1984, с. 21–22] в отдельную группу. По заключению 
Г.В. Кубарева [2017, с. 97], такие скульптуры, на которых не изображены усы и боро-
да, могли воспроизводить женщин. При этом, по мнению целого ряда исследователей, 
особенности изобразительной традиции, реализованные при создании данной группы 
изваяний, обусловлены тем, что они характерны для раннего периода в развитии куль-
туры тюрок. Имеются основания для предположения о том, что «лицевые» изваяния 
предшествовали реалистичным скульптурам, получившим распространение со 2-й по-
ловины VII в. н.э. [Гаврилова, 1965, с. 99–102; Савинов, 2005, с. 239; Горбунов, Тиш-
кин, 2013, с. 97; и др.]. Именно к этой, более поздней группе фигур относятся изваяния 
№2 и 3, которые, судя по изображенным реалиям (сосуд, пояс, клинковое оружие), 
могут быть датированы в широких рамках 2-й половины VII–VIII вв. н.э.  

Таким образом, рассмотренные изваяния из собрания МАЭА АлтГУ демон-
стрируют различные этапы формирования и эволюции традиции создания скульптур 
раннесредневековыми тюрками Алтая. В заключение следует подчеркнуть перспек-
тивность дальнейших целенаправленных исследований, связанных с обработкой му-
зейных коллекций и введением в научный оборот каменных изваяний. Оптимальным 
вариантом презентации результатов таких исследований является издание иллюстри-
рованных каталогов, включающих подробное описание скульптур, а также их культур-
но-хронологическую интерпретацию.
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TURKIC STATUES FROM THE MUSEUM OF ARCHAEOLOGY  
AND ETHNOGRAPHY OF ALTAI OF ALTAI STATE UNIVERSITY

The article presents a description of stone statues from the collection of Museum of Archaeology and 
Ethnography of Altai in Altai State University. It is established that there is no information about sculptures 
in the documentation of this organization. Analysis of a significant amount of publications devoted to the 
introduction into the scientific circulation and interpretation of stone sculptures of the early Middle Ages 
allowed attributing two figures. A detailed description of the two other sculptures is given in the publication. 
All stone sculptures from the museum show different stages in the formation and evolution of the tradition 
of sculpture creation by early medieval Turks in Altai. Less definitive is the dating of figures, which required 
additional justification. Analysis of the context of detection and the fixed characteristics of objects allowed 
establishing the chronology of the sculpture from Tadila place, as well as the facial sculpture found near the 
Cheposh village in the 6th – 7th centuries AD. Two other figures, judging by the depicted realities (vessel, 
belt, blade weapon), can be attributed to the second half of the 7th – 8th centuries AD. Significant prospects 
for further focused work on the study of museum collections and the introduction of Turkic sculptures into 
scientific circulation are obvious. The optimal variant of the presentation of such studies is the publication 
of illustrated catalogs, including a detailed description of the sculptures along with as their cultural and 
chronological interpretation.

Key words: statues, Turks, early Middle Ages, museum collections, Altai, cultural-chronological 
interpretation. 


