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Памятники древнего наскального искус-
ства в Хабаровском крае распространены на 
большой территории, от 47 до 58° паралле-
ли с.ш. и составляют семь локальных групп. 
На самом юге края сосредоточены три груп-
пы петроглифов: Шереметьевские, Сикачи-
Алянские и Киинские, которые можно объ-
единить по ряду признаков в один амуро-ус-
сурийский комплекс. Далее на север, вниз по 
течению Амура, расположены два небольших 
пункта петроглифических изображений у 
сел Калиновка и Аури (у бывшего стойбища 
Май). Самыми отдаленными от водной систе-
мы Амура считаются пункты с изображения-
ми, выполненными минеральной краской-ох-
рой на скальных выступах по берегам горных 
рек Сукпай и Мая. Эти реки, расположенные 
на юге и севере региона, в древности были од-
ними из основных путей миграции населения 
с материка, через горные хребты к побережью 
Тихого океана и обратно.

Наиболее изучены в археологическом 
аспекте и посещаемы в плане туристического 
использования амуро-уссурийский комплекс, 
который составляют Сикачи-Алянские, Ше-
реметьевские и Киинские петроглифы.

Петроглифы на р. Уссури у с. Шереметьево 
были одними из первых, описанными иссле-

НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАМЯТНИКОВ  
ДРЕВНЕГО НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В БАССЕЙНЕ РЕК АМУРА И УССУРИ  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ⃰
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Резюме. В статье рассмотрены результаты исследований последних лет на дальневосточных место-
нахождениях петроглифов Сикачи-Алян и Шереметьево, расположенных в бассейне рек Амур и Уссури. 
Проблемы их сохранения и использования.

дователями. Еще в 1859 г. Р.К. Маак во время 
своего путешествия по р. Уссури «...видел изо-
бражение человека верхом на лошади, птицу, 
которая по своим очертаниям наиболее похо-
дила на гуся; также очерк человеческого лица 
с лучами, исходящими от него по всем направ-
лениям, высеченный в весьма грубых и непол-
ных очертаниях» (Маак, 1861. С. 43). В 1860 г. 
географ К.Ф. Будогоский, поместил заметку о 
древних изображениях у с. Шереметьево в га-
зете «Амур», издававшейся в те годы в Иркут-
ске (Будогоский, 1860а, б). Наиболее детальное 
описание древних наскальных изображений 
Шереметьево принадлежит подполковнику 
Генерального штаба Н. Альфтану. Его публи-
кация, зарисовки петроглифов стали первыми 
в литературе о дальневосточных петроглифах 
(Альфтан, 1896). В 1959, 1968 и 1970 гг. изуче-
ние Шереметьевских петроглифов проводит 
экспедиция под руководством А.П. Окладни-
кова. Были калькированы почти все доступные 
изображения, попутно проведена разведка с 
обнаружением целого ряда археологических 
памятников (Окладников, 1968, 1971, 1980).

Изучение рисунков, выбитых на огромных 
валунах у древнего нанайского стойбища Са-
качи-Аляна, начинается с конца XIX в. Пер-
вые сведения принадлежат русскому востоко-

_______________
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01-00453 (а).
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веду П. Кафарову и П. Ветлицыну (Ветлицын, 
1895). В зарубежной печати первые сведения 
о петроглифах Амура опубликовал американ-
ский востоковед Б. Лауфер – участник этно-
логической экспедиции на Амур, которую ор-
ганизовал Американский музей естественной 
истории (Laufer, 1899). В 1935 г. петроглифы 
у сел Сикачи-Алян и Малышево обследовали 
участники Нижнеамурской археологической 
экспедиции Института этнографии АН СССР 
под руководством А.П. Окладникова. Были 
калькированы наиболее значимые рисунки, 
сделаны первоначальные выводы о стилях 
и временных рамках древних изображений 
(Окладников, 1951).

 Начиная с 50-х гг. под руководством 
А.П. Окладникова, затем А.П. Деревянко 
проводились детальные исследования древ-
них изображений у сел Малышево и Сикачи-
Алян, при помощи калькирования и эскизов 
удалось документировать большую часть 
рисунков (Окладников, 1968, 1971, 1980). 

В 1966 г. на р. Кия (приток р. Уссури), в уро-
чище с местным названием «Чертово Пле-
со», на скальном выступе были обнаружены 
антропоморфные и зооморфные рисунки. Их 
открытие связано с именем дальневосточного 
археолога Ю.М. Васильева и члена Приамур-
ского географического общества В. Яхонтова. 
В 1967 и 1968 гг. древние рисунки на р. Кия 
были обследованы и документированы участ-
никами археологической экспедиции под ру-
ководством А.П. Окладникова и А.П. Дере-
вянко. Результаты многолетней научной рабо-
ты по исследованиям петроглифов Приамурья 
были отражены в монографии А.П. Окладни-
кова (1971).

С начала 2000-х гг. начинается новый этап 
в изучении петроглифов амуро-уссурийского 
комплекса, связанный с обнаружением новых 
изображений, сопоставлением и оценкой раз-
личных факторов, негативно влияющих на 
их сохранность. В этой работе задействова-
ны ученые-археологи Института археологии 

Рис. 1. Петроглифы Сикачи-Аляна. Выявленный рисунок, пункт 4.
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РАН, Института археологии и этнографии 
СО РАН, Института культурного и природно-
го наследия, Хабаровского центра по охране 
памятников и Хабаровского краеведческого 
музея. Параллельно министерство культуры 
Хабаровского края проводит подготовку до-
кументов, необходимых для регистрации в 
Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия.

В результате последних исследований был 
выявлен ряд новых изображений в Сикачи-
Аляне и Шереметьево. Обнаружению новых 
петроглифов (за последние годы – более 15) у 
с. Сикачи-Алян способствуют природные яв-
ления, связанные с подвижками льда во вре-
мя весеннего ледохода. Благодаря большой 
скорости течения гигантские плиты льда тол-
щиной до 1,5 м упираются в базальтовые глы-
бы и, теснимые следующими, продвигаются 
вглубь на значительное расстояние. При этом 
многие камни с легкостью переворачиваются, 
скалываются от ударов друг о друга, пере-
мещаются вверх или вдоль линии движения 
льдов. В результате таких неотвратимых при-
родных явлений, повторяющихся ежегодно, 
обнаруживаются новые рисунки, а некоторые 
выявленные ранее, наоборот, бесследно ис-
чезают. Сопоставление схем расположения 

камней с петроглифами 50-х гг., сделанных 
А.П. Окладниковым, и современного состо-
яния памятника позволило сделать вывод о 
том, что за 50 лет в I и II пунктах более 25 кам-
ней с рисунками оказались перевернутыми 
или перемещенными на расстояние от 0,2 до 
55 м (Ласкин, 2007. С. 138). Новые петрогли-
фы на Сикачи-Аляне удается обнаружить при 
низком уровне воды в Амуре (что бывает не 
так часто) в случаях перемещения камня на 
другие грани, при изменении угла освещен-
ности, а также при выветривании песчаных 
отложений (рис. 1).

Обнаружение новых петроглифов в зоне 
Шереметьевских петроглифов связано в ос-
новном с характерной биологической осо-
бенностью скальных базальтовых массивов, 
а именно их интенсивным покрытием лишай-
никами. Недавно обнаружены восемь древних 
рисунков, которые не были зафиксированы во 
время исследований В.К. Маака, Н.А. Аль-
фтана и А.П. Окладникова. Четыре антро-
поморфные личины расположены на двух 
противоположных вертикальных гранях не-
большой ниши кубической формы, на высоте 
8,5 м, у верхней границы центральной части 
скального массива второго пункта Шереме-
тьевских петроглифов (Ласкин, 2012. С. 53). 

Рис. 2. Петроглифы Шереметьево. Выявленный рисунок на отдельно лежащем валуне.
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Остальные четыре рисунка были выявлены 
в прибрежной полосе правого берега Уссури 
на отдельно лежащих (рис. 2) базальтовых ва-
лунах (Ласкин, Дэвлет, 2013. С. 210; Дэвлет, 
Ласкин, 2014). Эта находка не только позво-
лила обнаружить недостающее звено между 
разрозненными пунктами Шереметьевских 
петроглифов, но и еще раз подтвердила опре-
деленную связь с рисунками Сикачи-Аляна в 
составе локального амуро-уссурийского пе-
троглифического комплекса.

Глобальные проблемы по сохранению уни-
кальных петроглифов на берегах Амура и Уссу-
ри стоят перед исследователями, и их решение 
требует незамедлительных действий. Аномаль-
ный паводок 2013 г. на Амуре только усугубил 
и без того непростую ситуацию на территории 
комплекса петроглифов Сикачи-Аляна. В раз-
ные годы поступали предложения о строитель-
стве здесь защитной дамбы, но ее сооружение 
может негативно сказаться на состоянии фло-
ры и ихтиофауны, а также повлечь изменение 
окружающего природного ландшафта. Рассма-
тривалось мнение ученых о перемещении кам-
ней с петроглифами на безопасное расстояние 
от уреза воды на специально подготовленные 
площадки, что, несомненно, нарушит колорит и 
самобытность уникального памятника.

В 2013 г. была разработана концепция по 
организации и развитию историко-культур-
ного музея-заповедника регионального зна-
чения «Петроглифы Сикачи-Аляна», которая 
должна стать толчком к дальнейшим действи-
ям по сохранению уникального объекта древ-
него наскального искусства под открытым не-
бом, включенного в предварительный список 
культурного наследия ЮНЕСКО.
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