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Резюме. Западные отроги горного хребта Цаган-Дабан (Западное Забайкалье), окаймляю-
щие правобережье долины р. Селенги от устья Хилка до устья мелкой речки Жиримки в архе-
ологическом плане изучены слабо. Только в последнее десятилетие здесь стали известны объ-
екты древнего наскального искусства, большинство из которых труднодоступны — удалены 
от берега Селенги и находятся высоко над уровнем реки, что затрудняет их поиск. Все обнару-
женные в настоящее время наскальные изображения в этой местности и ближайших окрестно-
стях нарисованы охрой различных оттенков. Многие из наскальных рисунков плохой сохран-
ности и видны на красноватой поверхности сиенитовых и гранитных скал в виде неразличимых 
пятен, что делает их простое визуальное исследование невозможным. Для исследования таких 
наскальных изображений применен метод цифровой обработки их фотографий, позволяющий 
выявить контуры древних рисунков. Одним из таких объектов является археологическое ме-
стонахождение, получившее название Каменная Баба — по названию скалистой вершины, рас-
положенной рядом. Более половины рисунков этого местонахождения не различимы визуаль-
но, и общая компоновка всего скального панно без специальных методов исследования не про-
слеживается. В ходе изучения археологического объекта предложена гипотеза о разновремен-
ном появлении отдельных рисунков на поверхности скалы. Это подтверждается различными  
стилистическими особенностями рисунков, а также разной степенью их сохранности. Рисунки, 
обнаруженные на поверхности скалы, относятся к селенгинскому типу древних изображений, 
основу которых составляют антропоморфные и орнитоморфные изображения.

Ключевые слова: наскальные рисунки, древнее искусство, искусство древних кочевников, 
бронзовый век, Западное Забайкалье, наскальные рисунки селенгинского типа, древние куль-
товые объекты, цифровая обработка фотографий
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Abstract. Th e western spurs of the Tsagan-Daban mountain range (Western Transbaikalia), fringing 
the right bank of the Selenga river valley from the mouth of the Khilka to the mouth of the small river 
Zhirimka, are poorly studied in archaeological terms. Only in the last decade, objects of ancient rock 
art have become known here, most of which are diffi  cult to access — removed from the Selenga coast, 
and located high above the river level, which makes it diffi  cult to fi nd them. All currently discovered 
rock carvings in this area and the immediate vicinity are painted with ocher of various shades. Many 
of the rock paintings are poorly preserved and are visible on the reddish surface of syenite and granite 
rocks in the form of indistinguishable spots, which makes their simple visual examination impossible. 
To study such rock carvings, the method of digital processing of their photographs was used, which 
makes it possible to reveal the contours of ancient drawings. One of these objects is an archaeological 
site, called Kamennaya Baba, aft er the name of the rocky peak located nearby. More than half of the 
drawings of this locality are not visually distinguishable, and the general layout of the entire rock panel, 
without special research methods, cannot be traced. While studying the archaeological object, an opinion 
was proposed about the appearance of individual drawings on the surface of the rock at diff erent times. 
Th is opinion is confi rmed by various stylistic features of the drawings, as well as their varying degrees 
of preservation. Th e drawings found on the surface of the rock belong to the Selenga type of ancient 
images, among which anthropomorphic and ornithomorphic images form the basis.

Key words: Rock Art, ancient art, art of ancient nomads, Bronze Age, Western Transbaikal 
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Введение
Первым крупным изданием, обобщившим данные о наскальных рисунках 

и петроглифах Забайкалья, имеющиеся на середину ХХ в., стала двухтомная мо-
нография, опубликованная во второй половине ХХ в. (Окладников, Запорожская, 1969; 
1970). В дальнейшем эти данные пополнялись различными исследователями вводом 
в научный оборот новых сведений о древнем наскальном искусстве Забайкалья (Ти-
ваненко, 1984; 1989). Значительная часть объектов наскального искусства, вошедших 
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в монографию, была обнаружена в долине р. Селенги — крупнейшей водной артерии 
Западного Забайкалья и в нижних отрезках долин ее крупнейших притоков — Хилка, 
Чикоя, Уды. Это обусловлено двумя основными причинами. Первое — указанные тер-
ритории были удобны для освоения человеком с древнейших времен, что способство-
вало оставлению здесь многочисленных свидетельств такого освоения, в том числе на-
скальных рисунков. Второе — в настоящее время эти территории также наиболее ак-
тивно осваиваются человеком, что создает транспортную инфраструктуру, способству-
ющую расширению и археологических исследований.

С учетом этих данных указанный район может рассматриваться как менее перспек-
тивный для поиска объектов древнего наскального искусства. Однако такая точка зре-
ния не будет верной по нескольким причинам. Главная из них заключается в том, что 
Западное Забайкалье представляет собой регион с горно-долинным рельефом и обшир-
ной лесной растительностью, особенности которого позволяют выявлять перспектив-
ные для археологических исследований участки даже вблизи наиболее освоенных в хо-
зяйственном плане территорий. Кроме этого, методы исследований древнего наскаль-
ного искусства пополнились новыми приемами и инструментарием, позволяющими ра-
ботать с такими объектами наскального искусства, которые недоступны для простого 
визуального изучения ввиду «угасания» рисунков до состояния едва различимых сле-
дов красителя или полной их неразличимости на поверхностях скал.

За последнее десятилетие в Западном Забайкалье обнаружено несколько объектов 
с наскальными рисунками по бортам гористого обрамления долины Селенги. Участ-
ки с наскальными рисунками удалены от берега реки на разные расстояния — от со-
тен метров до нескольких километров. Например, утес Решето с наскальными рисун-
ками (Ташак, 2019) расположен в глубине юго-западных отрогов среднегорного хреб-
та Цаган-Дабан, в 4 км на восток от правого берега Хилка и в 6 км на юго-восток от ме-
ста впадения Хилка в Селенгу. Выявлению наскальных рисунков утеса Решето способ-
ствовал лесной пожар, случившийся в 1990-х гг., в результате которого отдельно стоя-
щие скальные массивы, скрытые деревьями, стали видны на местности и легко доступ-
ны. В статье приводятся новейшие данные по результатам исследования нового место-
нахождения древнего наскального искусства в долине р. Селенги. Изучение большин-
ства наскальных рисунков этого местонахождения стало возможно с применением но-
вейших методов исследования.

Археологический объект и методы исследования
Одним из новых объектов с наскальными рисунками в западных отрогах Цаган-Да-

бана, протянувшихся вдоль правого берега Селенги (рис. 1), стал отдельно стоящий 
утес рядом со скалистой вершиной горы, носящей название Каменная Баба. Археоло-
гический объект, получивший наименование Каменная Баба, по названию доминирую-
щей вершины, расположенной рядом, находится в 5 км на север — северо-запад от се-
веро-западной окраины села Нижний Жирим (рис. 2). Доступ к вертикальной скаль-
ной поверхности с наскальными рисунками затруднен обильными каменными завала-
ми и осыпями на горных склонах у подножия скалы, крутизна которых на некоторых 
участках превышает 45 градусов. Склон при подъеме к самой скале с востока, со сто-
роны долины Жиримки, постепенно переходит из умеренно крутого в крутой. Утес 
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с наскальными рисунками расположен на 250 м выше уровня Селенги при минималь-
ном удалении на 800 м в юго-восточном направлении от правого берега этой реки. Весь 
скалистый массив угловатой формы подразделяется на два линейных отрезка. Первый, 
протяженностью около 50 м, вытянут по линии север — юг, с небольшим отклонени-
ем на запад. Этот участок расположен на вершине своеобразного водораздела: на за-
пад открывается вид на долину Селенги; на востоке долина мелкого притока Селен-
ги — речки Жиримки. От северо-западного угла массива в восточном направлении, 
вниз по склону восточной экспозиции протянулся на 50 м второй линейный отрезок, 
представляющий собой вертикальную скальную стену высотой около 20 м. Наскаль-
ные рисунки нанесены на ровном участке скалы, обращенном на юг, именно на этом 
линейном отрезке утеса (рис. 3).

Рис. 1. Орографическая схема Западного Забайкалья: 
1 — местоположение археологического объекта с наскальными рисунками Каменная Баба

Fig. 1. Orographical scheme of the Western Transbaikal: 
1 — the position of the archeological rock art site Kamennaya Baba
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Рис. 2. Расположение археологического объекта с наскальными рисунками 
Каменная Баба в долине реки Селенга

Fig. 2. Location of the archaeological 
site Kamennaya Baba with the rock arts in the Selenga River valley

Рис. 3. Археологический памятник Каменная Баба. 
Вид с юга на восточный линейный отрезок утеса. 

Стрелкой указано местоположение наскальных рисунков

Fig. 3. Archaeological site Kamennaya Baba. 
The south point view toward the eastern linear section of the cliff. 

The arrow indicates the rock art position
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Наскальные рисунки, выполненные на поверхности скалы минеральным краси-
телем — охрой, были обнаружены В.И. Ташаком и В.Н. Черных в 2014 г. при осмотре 
местности. Визуально на вертикальной поверхности скалы были слабо различимы три 
отдельных изображения и несколько неопределимых пятен красноватого цвета. Позд-
нее были проведены специальные исследования. Основу этих исследований составила 
фотофиксация наскальных рисунков и гладкой поверхности скалы рядом с ними, даже 
в тех местах, где никакие изображения не просматривались. Такой традиционный ра-
нее метод фиксации наскальных рисунков, как их копирование на кальку (Окладни-
ков, 1966, с. 4, 5), в этом исследовании не применялся, поскольку он показывает низ-
кую эффективность при изучении сильно «угасших» рисунков. В частности, это было 
отмечено при изучении наскальных рисунков утеса Решето (Ташак, 2019), расположен-
ного в 21 км южнее Каменной Бабы. 

В дальнейшем полученные фотографии подвергались цифровой обработке, кото-
рая может осуществляться в различных программах. В частности, такими возможно-
стями обладает Adobe Photoshop, но его применение требует индивидуальной подго-
товки каждого этапа в процессе работы (Кичигин, Коростелев, Харинский, 2018). Как 
специализированное средство для цифровой обработки фотографий наскальных ри-
сунков нами использовались плагины DStretch (Decorrelation Stretch) с целью фильтра-
ции цветов фотографических изображений для усиления тех или иных цветов и их от-
тенков, что позволяет увидеть очертания древних наскальных изображений. Этот ме-
тод активно внедряется в современной археологии при изучении наскальных рисунков 
(Gunn et al., 2010; Harman, 2015; Hollmann, 2018; Man-Estier et al., 2015, р. 212; Le Quellec, 
Duquesnoy, Defrasne, 2015; Миклашевич, Солодейников, 2013; Миклашевич, Бове, 2014; 
Солодейников, 2016; Благун, Зоткина, 2017; 2018). Фотографирование поверхности ска-
лы с древними рисунками производилось в разное время года и в разное время суток, 
при различной освещенности скалы. В ходе исследования наскальных рисунков утеса 
Решето (Ташак, 2019) в 21 км южнее Каменной Бабы, а также рисунков местонахожде-
ния Шамхаг-Байсан в Восточном Саяне (Ташак, 2020а, с. 12) было установлено, что оп-
тимальным является фотографирование без прямого солнечного освещения. Подоб-
ного рода рекомендации были предложены и при изучении наскальных рисунков ме-
стонахождения Сыржа в Западном Забайкалье (Симухин и др., 2018, с. 70). В ходе ра-
бот на местонахождении Каменная Баба фотографирование производилось как при 
рассеянном свете (вечернее время, облачность), так и при дневном солнечном осве-
щении, но поздней осенью, когда поверхность скалы ярко освещена, но не разогрета 
солнцем, как в летнее время. Фотографирование наскальных рисунков осуществлялось 
c использованием фотокамер Nikon D3000 (основная) и Olympus Tough TG-5 (вспомо-
гательная). В ходе исследований наскальных изображений Западного Забайкалья и юга 
Восточной Сибири (Ташак, 2019; 2020а, 2020б; Ташак, Антонова, 2020) было отмечено 
возникновение при фильтрации цветов фотографий различных «шумов», вызванных 
мелкими неровностями на поверхностях скал, которые дают многочисленные теневые 
пятна, усиливающиеся при ярком косом освещении. При фотографировании с рассе-
янным освещением такие помехи минимизируются. Однако подобные помехи значи-
тельно сокращаются при прямом освещении, поскольку сокращаются теневые зоны. 
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Цифровая обработка снимков больших площадей, сделанная на исследуемом местона-
хождении при ярком освещении, дала удовлетворительные результаты. Особенно это 
проявилось при определении наполнения всей площади панно отдельными рисунка-
ми. В ходе работы с деталями скального панно предпочтительной оказалась съемка без 
прямого солнечного освещения, хотя в ряде случаев фотографии, сделанные при яр-
ком освещении, дали сопоставимые результаты с фотографиями, сделанными при рас-
сеянном свете. Наиболее сложным оказалось распознавание древних наскальных ри-
сунков, оказавшихся под солевыми натеками, плотность которых нередко не позволя-
ет достоверно определить контуры изображений даже после цифровой обработки фо-
тографий. В составе скального панно отмечено три участка с солевыми натеками, под 
которыми прослеживаются контуры изображений, выполненных охрой. 

Результаты исследования

Рис. 4. Археологический памятник Каменная Баба. 
Наскальные рисунки на поверхности скалы после цифровой обработки фотографии. 

Снимок сделан при прямом солнечном освещении

Fig. 4. Archaeological site Kamennaya Baba. 
The rock paintings on the rock surface after the digital processing of the photos. 

The photography was made in the time of direct sunlight
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Рис. 5. Археологический памятник Каменная Баба. Общая схема скального панно

Fig. 5. Archaeological site Kamennaya Baba. The general scheme of the rocky panel

Рис. 6. Археологический памятник Каменная Баба. 
Нижний ряд наскальных рисунков: 

1 — снимок поверхности скалы с рисунками при прямом солнечном освещении; 
2 — тот же снимок после цифровой обработки

Fig. 6. Archaeological site Kamennaya Baba. 
Lower sequence of the paintings: 

1 — the photo of the rock surface with the images under the direct sunlight; 
2 — the same photo after the digital color filtration
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Все выявленные наскальные рисунки археологического объекта Каменная Баба на-
ходятся на одном скальном панно — плоской вертикальной поверхности скалы без 
каких-либо крупных нарушений ее плоского рельефа. Исследование данного местона-
хождения имело отличие в сравнении с изучением большинства наскальных рисунков 
Забайкалья, которое заключается в том, что общая площадь панно с наскальными ри-
сунками и композиционное построение рисунков на нем обозначились только после 
цифровой обработки фотографий (рис. 4). Это обусловлено тем, что визуально более 
половины наскальных изображений не различимы на красноватой поверхности сиени-
товой скалы. Общая площадь скального панно, определенная по крайним точкам ри-
сунков, составила 110 см снизу вверх и 115 см слева направо. В составе панно выделя-
ются две основные группы концентрации рисунков: верхняя и нижняя, которые сое-
диняются одним орнитоморфным изображением. Нижняя концентрация значительно 
уступает по численности рисунков верхней концентрации. При этом площадная кон-
центрация рисунков не подразумевает их композиционного единства. Отдельные ри-
сунки и композиции получили порядковые номера (рис. 5).

Рис. 7. Археологический памятник Каменная Баба. 
Центральная антропоморфная фигура в нижнем ряду (2). 

1 — снимок изображения, сделанный при рассеянном свете облачного дня; 
2 — тот же снимок после цветовой фильтрации; 3 — прорисовка изображения

Fig. 7. Archaeological site Kamennaya Baba. 
The central anthropomorphous image in the lower sequence (2): 

1 — the photo made in the time of the diffused light of the cloudy day; 
2 — the same photo after the digital color filtration; 3 — image tracing

В нижней части панно представлены определимые рисунки трех типов, расположен-
ные в горизонтальном ряду (рис. 6). Крайнюю левую позицию в ряду занимает ком-
позиция из двух типов рисунков (1): орнитоморфное изображение с длинным телом 
и коротким раздвоенным хвостом; слева, вплотную к этой фигуре, на уровне хвоста 
поставлено 17 точек, расположенных в трех плотных горизонтальных рядах. В целом, 
очертания фигуры в некоторой степени напоминает и антропоморфные изображения. 
Вся композиция смутно просматривается на поверхности скалы (рис. 6.-1).
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Рис. 8. Археологический памятник Каменная Баба. 
Верхняя группа рисунков: 1 — снимок, сделанный при прямом солнечном освещении; 

2 — один из этапов цветовой фильтрации снимка; 3 — прорисовка рисунков

Fig. 8. Archaeological site Kamennaya Baba. 
The upper group of the paintings: 1 — the photo made under the direct sunlight; 

2 — photo digital color filtration; 3 — image tracing

В 10 см правее первой композиции расположена антропоморфная фигура (2) с ров-
ным телом, небольшой головой, широко расставленными ногами и так же широко рас-
кинутыми руками, направленными вниз. Сохранность данного рисунка наилучшая 
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во всем комплексе наскальных изображений Каменной Бабы, рисунок хорошо разли-
чим на скальной поверхности (рис. 7). 

В 7 см правее этой фигуры находится несколько сгруппированных мелких точек, 
под которыми четко прослеживается изображение (3), вероятно, крыла орнитомор-
фной фигуры (см. рис. 6). Контуры самой фигуры угасли и скрыты солевым натеком, 
проследить их не удается. Еще в 12 см правее (4) смутно прослеживаются предполо-
жительно контуры орнитоморфной фигуры (см. рис. 5).

В 10 см выше левой орнитоморфной фигуры находится похожая на нее фигура (5), хвост 
этой фигуры слабо различим даже на снимках, подвергавшихся обработке (см. рис. 6.-2).

В 12 см выше орнитоморфной фигуры начинается верхняя концентрация рисунков. 
Визуально центральная часть верхней концентрации рисунков не просматривается (рис. 
8.-1). Центральную часть здесь занимают три крупные антропоморфные фигуры (9) — 
высота центральной фигуры 22 см. Указанные фигуры нарисованы взявшимися за руки: 
изображение танца — хоровода — типичная композиция для наскальных рисунков брон-
зового века Западного Забайкалья (рис. 8.-2, 3). Крайняя правая фигура просматривает-
ся фрагментарно. В 4 см над головой центральной и правой фигуры поставлены точки. 
Над головой правой фигуры нарисована мелкая орнитоморфная фигура (10). Левее ле-
вой фигуры наблюдаются две вертикальные полосы: одна на уровне головы и плеча, вто-
рая — на уровне тела. Сразу под ногами левой фигуры помещено мелкое изображение 
летящей птицы (8). Несколько правее, ниже того места, где соприкасаются ноги левой 
и центральной фигур хоровода, помещена еще одна мелкая орнитоморфная фигура (7), 
сразу под ней еще одна подобная фигура (6). Последние две фигуры прорисованы грубо.

В 10 см левее хоровода, в своеобразной микронише (участок с отслоившимся кус-
ком поверхности с созданием козырька глубиной до 2 см) находятся две однообразно 
нарисованные (рис. 8.-2, 3) орнитоморфные фигуры (11). 

В 27 см восточнее правой фигуры в хороводе, сохранившейся фрагментарно, распо-
ложено предположительно орнитоморфное изображение (12). В основе этого изобра-
жения — v-образная фигура, прорисованная единой линией (рис. 8.-2, 3). В моногра-
фии «Петроглифы Забайкалья» такой тип орнитоморфных фигур определен как изо-
бражения орлов (Окладников, Запорожская, 1970, с. 73). На этом изображении кон-
цы крыльев нарисованы жирными дугообразными линиями, сходящимися в нижней 
точке (рис. 8.-2, 3), а заполнение между крыльями (тело и голова птицы) видно значи-
тельно слабее. Между этим изображением и хороводом, под солевым натеком, наблю-
даются пятна красителя, которые могут быть частью других неразличимых изображе-
ний. Предположительно похожее орнитоморфное изображение наблюдается в край-
ней правой позиции нижнего ряда (4). 

Несмотря на компактное расположение рисунков на скальном панно Каменной Бабы, 
весь комплекс изображений, представленных здесь, не является единой композицией, со-
зданной по задуманному плану. Об этом можно судить исходя из ряда факторов. Во-пер-
вых, рисунки в нижнем ряду можно различить визуально, не все одинаково четко как, на-
пример, антропоморфное изображение под номером 2, но можно. В верхней части пан-
но большинство рисунков визуально не различимы, в ряде случаев просматриваются 
красные пятна. Во-вторых, стиль рисования тех или иных фигур различается. При срав-
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нении антропоморфных изображений в хороводе (верхняя концентрация) с антропом-
орфным изображением (2) в нижнем ряду наблюдается разница в стилях их рисования. 
У фигур хоровода выделены плечи, а руки, опущенные вниз, расставлены в виде дуги, т.е. 
слегка согнуты в локтях. Все эти элементы отсутствуют у нижнего антропоморфного изо-
бражения (2). Здесь руки нарисованы прямыми линиями, опущены вниз и расставлены 
в стороны, так же нарисованы и ноги. Тело этой фигуры рисовалось одной линией, на-
чиная от головы. Тела антропоморфных фигур в хороводе рисовались несколькими па-
раллельными и плотно соприкасающимися линиями. Об этом можно судить, анализи-
руя изображение центральной фигуры, бока которой обозначены четкими линиями, а 
в центре наблюдается бледная полоса. Вероятно, в единую композицию с фигурами хо-
ровода входят точки над головами центральной и правой фигур, а также орнитоморф-
ное изображение над головой левой фигуры. Скорее всего, вся эта композиция, основой 
которой является хоровод, появилась на скале первой. 

Как было указано, сразу под ногами левой фигуры хоровода нарисован небольшой 
силуэт летящей птицы (8), из-за раздвоенного хвоста очертаниями напоминающей 
стрижа или коршуна. Судя по положению (сразу под расставленными ногами) и бо-
лее яркому изображению (лучшая сохранность), этот силуэт появился позже и никак 
не входил в первоначальный замысел композиции с хороводом.

Некоторая общность в выражении формы наблюдается у орнитоморфных изобра-
жений (7 и 11) — продолговатое тело, заканчивающееся прямоугольным хвостом, но 
головы у двух фигур в группе (11) прорисованы крупными, в то время как у других ор-
нитоморфов головы значительно меньше. Исходя из этого, следует полагать, что две 
фигуры в группе (11) появляются самостоятельно. Близки им по форме орнитоморф-
ные изображения (6, 10), но с более широкими телами. Нижняя, левая орнитоморф-
ная фигура (1) отличается от других изображений птиц удлиненными пропорциями 
и имеет сходство с расположенной над ней орнитоморфной фигурой (5), что предпо-
лагает единую манеру их рисования, вероятно, и одновременность появления на скале.

Некой связующей линией между нижними и верхними изображениями выглядит 
вертикальный ряд, начинаясь от нижней левой фигуры птицы. Поскольку фигуры ввер-
ху и внизу нарисованы в разных стилях, следует предполагать разновременность воз-
никновения этого вертикального ряда. 

Орнитоморфные фигуры с v-образной основой расположены в правой стороне все-
го скального панно и имеют значительные формальные отличия от других рисунков. 
Эти изображения плохо различимы, в первую очередь это связано с солевыми натека-
ми в восточной части скального панно.

Заключение
Рассмотренные изображения археологического местонахождения Каменная Баба 

относятся к селенгинской группе наскальных рисунков, или писаниц, детально обо-
снованной в монографии «Петроглифы Забайкалья» (Окладников, Запорожская, 1969; 
1970). Новый археологический объект заполняет определенный пробел в исследованиях 
наскальных рисунков западного фаса хребта Цаган-Дабан, который до сих пор в этом 
плане почти не изучен. В немалой степени это объясняется результатами новейших ис-
следований, показавших, что наскальные рисунки на этой территории во многих случа-
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ях расположены высоко над долинами рек: 200–300 м, и на большом удалении от берега 
Селенги — до нескольких километров в глубине горных отрогов, например, утес Реше-
то, расположенный южнее Каменной Бабы (Ташак, 2019). Ранее эти территории редко 
становились зонами целенаправленного археологического поиска. Кроме этого, важ-
ным фактором, затрудняющим поиск объектов с наскальными рисунками и влияющим 
на степень изученности древнего наскального искусства рассматриваемого района — 
западных отрогов хребта Цаган-Дабан, является плохая сохранность самих рисунков. 

К таким объектам с плохой сохранностью наскальных рисунков относится и ме-
стонахождение Каменная Баба, для изучения которого применялись современные ме-
тоды исследований, в первую очередь цифровая обработка фотоснимков. При изуче-
нии таких объектов следует расширять площадь фотографируемых участков даже за 
пределами слабо определимых рисунков. Подобный подход отрабатывался при изуче-
нии наскальных рисунков утеса Решето (Ташак, 2019) на западе Цаган-Дабана и Шам-
хаг-Байсана в Восточном Саяне (Ташак, 2020а). С этим же подходом проходило изу-
чение местонахождения Каменная Баба, которое дало положительные результаты: не-
которые рисунки были обнаружены на участках, где визуально они не наблюдались. 

Исследования наскальных рисунков Каменной Бабы можно продолжить, конкрет-
но в той части, где плотные солевые натеки перекрыли некоторые рисунки, и приме-
ненных методов оказалось не достаточно для определения их контуров.
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