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Представления о Тепсейском археологиче-
ском комплексе, хорошо известном в науке, 
были бы далеко не полными без такой бес-
ценной составляющей, как изобразительные 
источники (безусловным преимуществом по-
следних является возможность их интерпрета-
ции в археологическом контексте – здесь вы-
явлены десятки разновременных могильников, 
поселений и других памятников, представляю-
щих хронологическую колонку от эпохи брон-
зы до средневековья). Они разнообразны: это и 
деревянные планки с гравированными изобра-
жениями из таштыкского склепа, и петрогли-
фы на плитах внутренних конструкций могил 
(Боковенко, 1987. Рис. 2, 3), и наскальные изо-
бражения, расположенные на разных участ-
ках горы Тепсей и в логах, а также рисунки на 
плитах курганов, тянущихся вдоль береговой 
линии Енисея. Несмотря на довольно продол-
жительную историю изучения петроглифов 
Тепсея и Усть-Тубы (Советова, 1995; Blednova 
et al., 1995), полного представления о наскаль-
ном искусстве Тепсейского археологического 
комплекса все еще нет.

Мониторинг состояния петроглифов Теп-
сея неоднократно проводился кемеровскими 
археологами. Исследования 2012–2013 гг. по-
зволили получить следующую картину.

На участке западного склона горы (ТI) все 
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Резюме. Поскольку представление о Тепсейском археологическом комплексе было бы неполным 
без такой составляющей, как наскальное искусство, в статье освещены новые материалы, полученные 
в результате документирования петроглифов, расчистки плоскостей от лишайников, выявления грави-
рованных рисунков и изучения изображений на курганных камнях, позволивших выявить серии неиз-
вестных ранее единичных изображений и многофигурных композиций в хронологическом диапазоне 
от эпохи бронзы до средневековья.

нижние плоскости, подверженные периоди-
ческому затоплению, покрыты белесым нале-
том, маскирующим изображения, многие из 
которых находятся в критическом состоянии. 
Из 29 плоскостей, выявленных в 1960-е гг. 
Я.А. Шером, не удалось найти 12. Не исклю-
чено, что они разрушены. В меньшей степени 
от природных факторов страдают береговые 
плоскости, изначально расположенные у по-
верхности земли, но подвергающиеся антро-
погенному воздействию. Обнаружены новые 
композиции при обследовании плоскостей бе-
реговой линии и выше по склону горы. Среди 
неопубликованных – фигуры быков, выпол-
ненных охрой в «минусинском» стиле, вы-
битое изображение лося в «ангарском» стиле, 
одиночные разновременные антропоморф-
ные и зооморфные фигуры, тамги (Советова, 
Мухарева, Аболонкова, 2012. С. 82–89). 

Полностью изменились представления о 
петроглифах Волчьего лога (ТII) – в преды-
дущих публикациях отразилось не более по-
ловины имеющихся здесь изображений. Так, 
в устье лога на отдельном каменном выступе 
обнаружено неопубликованное изображение 
передней части корпуса лося и лодки (с греб-
цами?), в самом логу выявлено множество но-
вых плоскостей с рисунками (многофигурные 
композиции с быками, конями, всадниками, 

_______________
* Работа выполнена по заданию № 2014/64 на выполнение государственных работ в сфере научной дея-

тельности.



102 ТРУДЫ IV (XX) ВСЕРОССИЙСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА

воинами и др.) разных исторических эпох. 
Но, пожалуй, наиболее ценный материал дала 
расчистка плоскостей от лишайников, что 
позволило получить представление о неиз-
вестных ранее рисунках в хронологическом 
диапазоне от эпохи бронзы до средневековья. 
Далее рассмотрим их. 

– К эпохе бронзы отнесена сцена с рожени-
цей, фигурой быка, ориентированной головой 
вверх, и перевернутой лодкой с гребцами (?). 
Сама роженица отличается от уже известных 
необычно оформленной головой – в виде вет-
вистого деревца или прически. 

– В другой необычной многофигурной сце-
не (эпохе бронзы?) представлены уникальные 
для региона солнцеголовые персонажи, спи-
рали, многочисленные змеи, бык.

– На основной гряде в устье лога рядом 
с уже известными плоскостями с петрогли-
фами расчищена плоскость с фигурой, вы-
полненной довольно крупной выбивкой, не-
определенного животного (быка?), ориенти-
рованного головой вверх, с двумя передними 

перекрещивающимися ногами (рис. 1). Это 
животное напоминает быков с соседней пло-
скости, отличающихся более изящной вы-
бивкой. Возможно, новое изображение – под-
ражание ранним образцам, либо выполнено 
менее искусной рукой.

– Пополнилась серия петроглифов в ски-
фо-сибирском стиле: обнаружена сцена с ле-
жащим оленем, ноги которого противоесте-
ственно вытянуты, корпус покрыт спиралями 
и завитками, и противостоящим ему антропо-
морфным персонажем (лучником?). Открыто 
много новых рисунков того же времени, вы-
полненных менее искусно.

– В разных местах ТII обнаружена серия 
однотипных коней, порой под всадниками, 
иногда с персонажем, ведущим коня в поводу. 
Среди изображений всадников есть уникаль-
ные. Один из них пополняет уже выявленную 
группу «енисейских всадников» (вопрос их 
датировки остается открытым) (Миклашевич, 
2012. Рис. 2–12), но отличающийся особым 
головным убором.

Рис. 1. Тепсей II. Расчищенное изображение неопределенного животного. 
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– Изменились представления об уже из-
вестном «Тепсейском фризе» (Советова, 
Аболонкова, 2012. Рис. II, цв. вкл.), рисунки 
которого в основном датируются тагарской 
эпохой. Помимо уже известных плоскостей 
были обнаружены новые (всего 11; таким об-
разом, протяженность фриза с выявленными 
изображениями достигает теперь 15 м). На 
нем представлено, вероятно, целое повество-
вание: сцены баталий (среди противников 
«толстые» и «худощавые», причем послед-
ние выступают победителями) перемежаются 
сценами с конями: кони сопровождают героев 
(в одном из эпизодов изображен «великан», 
«уводящий» коней) (рис. 2), причем некото-
рые из коней необычные (с хвостами хищни-
ков) (Советова, Аболонкова, 2012. С. 94–101).

– Продолжены работы с гравированными 
и резными изображениями. С.В. Панковой в 
свое время на ТII была открыта замечатель-
ная гравированная сцена таштыкской эпохи 
(Панкова, 2004. Рис. 2). К настоящему време-

ни зафиксировано много плоскостей с грави-
ровками, но не всегда они дают возможность 
получить цельное представление о замысле 
автора в силу своей фрагментарности. Без-
условной удачей было открытие изображения 
гравированного лыжника. О том, что в разных 
пунктах Тепсея имеется огромное количество 
гравированных рисунков, свидетельствуют и 
публикации последних лет (Кызласов, 2012). 
Большое количество гравированных рисун-
ков обнаружено нами на курганных камнях 
(сцены баталий, животные, птица и др.).

– В разных пунктах на енисейских склонах 
горы и на ее вершине также зафиксированы 
как уже известные ранее композиции, так и 
новые: сцены с лабиринтами, воинами, всад-
никами, загадочными хвостатыми животны-
ми и мн. др. Среди них немало поздних ри-
сунков.

– Безусловно, отдельного внимания заслу-
живают петроглифы курганных камней. Этот 
новый источник дает представление об изо-

Рис. 2. Тепсей II. Новый фрагмент «Тепсейского фриза».
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бразительных традициях от тагарской эпохи 
до этнографического времени. Рисунки вы-
полнены выбивкой, гравировкой, выбивкой с 
прошлифовкой и т.д. Выявлены уникальные 
сцены охоты и баталий, необычные персона-
жи. Особенно выразительную серию пред-
ставляют изображения тесинского времени.

Таким образом, новой оценке изобрази-
тельных источников Тепсея способствовало 
несколько факторов: полное документиро-
вание наскальных изображений, расчис-
тка плоскостей от лишайников, выявление 
гравированных рисунков, изучение изобра-
жений на курганных камнях. Известно, что 
самые ранние археологические материалы 
Тепсея относятся к афанасьевской культу-
ре, а наиболее ранние рисунки выполнены в 
«минусинском» и «ангарском» стилях. Хро-
нологическая атрибуция последних дискути-
руется, вопрос о возможной их принадлеж-
ности к афанасьевской культуре ставился 
Ю.Н. Есиным (2010). Наиболее представи-
тельные серии рисунков относятся к эпохе 
бронзы, раннему железному веку, но особен-
но к тесинскому времени, что соотносится 
и с массовым материалом, полученным в 
результате раскопок. Расширились сведения 
об изобразительных источниках таштыкской 
культуры, представленной здесь исключи-
тельно ценными материалами из раскопок. 
Изображения эпохи средневековья маловы-
разительны и пока в целом атрибутированы 
слабо, тогда как вещественный материал об-
ширен и разнообразен. Дальнейший анализ 
тепсейских изобразительных источников в 
контексте археологических материалов по-
зволит глубже проникнуть в историю края 
на протяжении многих эпох. 
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