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Изображения оленей на плитах чемурчекских ритуальных оград 

(Монгольский Алтай) и их особенности 

В 2015–2019 годах Российско-монгольской археологической экспедицией под руководством 

А.А. Ковалева и Ч. Мунхбаяра в бассейне верхнего течения реки Ховд, вблизи озера Даян-нуур (Баян-

Ульги аймак Монголии) были проведены полные научные раскопки двух ритуальных оград чемурчек-

ской культуры — Хар чулуут и Хулагаш (в плане, соответственно, 25х35 и 18х31 м), а также начато 

исследование третьей ограды — Чулуут булаг (в плане около 40х60 м). Раскопки показали, что эти 

сооружения представляют собой прямоугольные ограды широтной ориентации из вертикально уста-

новленных, по большей части хорошо обработанных каменных плит, сплошь украшенных снаружи 

изображениями фантастических антропоморфных существ, животных, а также символическими изо-

бражениями. Рисунки были нанесены и на массивные камни, уложенные в центре ограды Хар чулуут. 

1. Раскопанные сооружения были построены и использовались как святилища в один период — вто-

рая половина III тыс. до н.э. В статье рассмотрены изображения оленей на плитах чемурчекских ог-

рад. Эти рисунки, выполненные в «реалистичной» манере, силуэтной технике с контурным желобком,

находят аналогии на местонахождениях Баян-Ульги и Горного Алтая, однако большинство таких фи-

гур оленей здесь имеет лишь частичное заполнение, в отличие от чемурчекских петроглифов, покры-

тых сплошной забивкой. Заполнение туловища сплошной выбивкой прослежено на некоторых фигу-

рах оленей из урочища Калбак-Таш I, что можно объяснить чемурчекским влиянием. Здесь имеются

два случая перекрывания фигур оленей с частичным заполнением фигурами со сплошной забивкой и

один случай обратной последовательности, что подчеркивает синхронность бытования обеих тради-

ций на определенном этапе. И на плитах чемурчекских святилищ, и на плоскостях Калбак-Таша изо-

бражения оленей (в Калбак-Таше — с частичным заполнением) входят в композиции с фигурами

сверхъестественных существ: соответственно «параболических» антропоморфов и антропоморфов с

«полосчатым» основанием, имеющих рад общих атрибутов. Археологическое и радиоуглеродное да-

тирование чемурчекских святилищ дает возможность отнести появление таких композиций в Горном

Алтае к периоду не позднее середины III тыс. до н.э.

Ключевые слова: чемурчекский культурный феномен, эпоха ранней бронзы, петроглифы, древние свя-

тилища, изображения оленей, антропоморфные сверхъестественные существа, Монгольский Алтай, 

Горный Алтай, культурные связи. 

Введение. Материалы и методы 

В первые два десятилетия XXI века на территории Монгольского Алтая монголо-российской 

Международной Центрально-Азиатской экспедицией в главе с Д. Эрдэнэбаатаром, А.А. Ковалевым и 

Ч. Мунхбаяром были впервые обнаружены памятники периода энеолита (афанасьевская культура) и 

раннего бронзового века (чемурчекский культурный феномен). В том числе Ч. Мунхбаяром и 

А.А. Ковалевым были найдены и исследованы единственные в своем роде чемурчекские ритуальные 

сооружения — прямоугольные ограды из каменных плит, украшенных изображениями божеств, де-

монов и животных: Хар чулуут 1–1 (далее — Хар чулуут), Хулагаш 1–1 (далее — Хулагаш) и Чулуут 

булаг. 

На первом этапе раскопок ограды Хар чулуут в 2015 г. было найдено 229 целых плит и их фраг-

менты с изображениями, которые находят надежные аналогии в материалах культур III тыс. до н.э. 

[1]. В 2019 году, при завершении раскопок Хар чулуут, было обнаружено 240 таких плит и фрагмен-

тов [2]. Более двух сотен плит и фрагментов с изображениями были обнаружены при раскопках огра-

ды Хулагаш [3], а также в небольшом тестовом раскопе на памятнике Чулуут булаг [2]. В 

дальнейшем авторами планируется монографическая публикация памятников, в которой будут пред-

ставлены все найденные петроглифы. 
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Особое значение находкам петроглифов Хар чулуут и Хулагаш придает то обстоятельство, что в 

большинстве они имеют достоверную связь с археологическими комплексами святилищ и могут быть 

с определенной точностью датированы с использованием археологических и естественнонаучных 

методов. В радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН по образцам из Хар чулуут 1 были получены 

даты: Le-11698 4350±40 л.н., после калибровки в программе OxCal 3.1 с вероятностью 86,6 % — 

3040–2890 г. до н.э. (calBCE) (уголь на горизонте под каменной засыпкой), Le-11700 3970±95 л.н., 

после калибровки в программе OxCal 3.1 с вероятностью 95,4 % — 2900–2200 г. до н.э. (calBCE) (де-

рево на горизонте под каменной засыпкой). В той же лаборатории для памятника Хулагаш по костям 

погребенного была получена радиоуглеродная дата Le-11822 3990±105 л.н., что после калибровки в 

программе OxCal 3.1 относит захоронение с вероятностью 95,4 % к периоду 2900–2200 л. до н.э 

(calBCE), а по по образцу дерева из «помоста», перекрывающего выкид из погребения, — дата Le-

11821 3990±25 л.н., что после калибровки относит образец с вероятностью 95,4 % к периоду 2580–

2460 г. до н.э (calBCE) [4; 84–85]. Эти даты подтверждают культурную атрибуцию памятников и их 

датировку по типологическим параллелям второй половиной 3 тыс. до н.э. 

В 2015 году авторами была предпринята предварительная публикация результатов первого этапа 

исследования комплекса Хар чулуут [1]. Найденные на плитах Хар чулуут, Хулагаш и Чулуут булаг 

изображения демонстрировались на международных конференциях, проходивших в Пекине [5] и 

Улан-Баторе [4, 6]. Материалы последнего доклада были опубликованы дважды, причем в журнале, 

издаваемом Улан-Баторским университетом, фотографии изображений приведены в надлежащем 

размере. Кроме того, авторами были опубликованы работы, посвященные изображениям повозок [7], 

рожениц [8, 9], маскоидов [10], антропоморфных изображений [11] и топоров [12] на каменных 

плитах Хар чулуут и Хулагаш. А.А. Ковалев использовал данные о петроглифах Хар чулуут, Хула-

гаш и Чулуут булаг в работе, посвященной традициям атлантического мегалитизма в чемурчекском 

культурном контексте [13]. 

Результаты 

В статье приводятся предварительные данные, связанные с изображениями оленей на плитах 

святилищ Хар чулуут и Хулагаш. 

Ранее нами уже было опубликовано изображение оленя, которое было нанесено на плиту вос-

точной стенки ограды ХЧ163 еще до ее использования в ограде, поскольку часть плиты с рисунком 

была погружена в траншею, а сам рисунок перевернут [1; 196, рис. 46] (рис. 1. — 1). Была ли эта пли-

та ранее установлена в той же или аналогичной ограде рисунком — оленем вверх, неизвестно. Одна-

ко этот кусок плитняка должен был быть выломан из скалы до нанесения изображений, а значит, 

быть частью какой-то конструкции. Олень с плиты ХЧ163 — наиболее детализированное и изящно 

оформленное изображение этого животного из материалов святилищ. Прослеживается контурный 

желобок. Это притом, что силуэт животного в основном заполнен выбивкой, на месте глаз, носа и губ 

выбивки нет, контуром дано и основание рога. После установки плиты в ограду в ее окончательном 

положении на ней с внешней стороны было выбито изображение какого-то животного с относитель-

но коротким туловищем и мощной грудью (голова не сохранилась). Это изображение также окаймле-

но контурным желобком, но заполнено выбивкой только в передней (шея) и задней части. 

Плита ХЧ455 была обнаружена in situ в западной стенке ограды Хар чулуут (рис. 1. — 2). Боко-

вые грани ее подработаны. Верхняя часть плиты утрачена. Небольшая фигура самца или самки (голо-

ва не сохранилась) оленя, выбитая на внешней стороне плиты, повернута мордой к изображению па-

раболического антропоморфа, занимающего правую половину плоскости. Между этими двумя фигу-

рами выбито еще одно изображение, от которого сохранилась вертикальная полоса, соединяющаяся 

перемычкой с антропоморфом. Задняя нога оленя перекрывает фрагмент какого-то неоконченного 

рисунка. Фигура оленя заполнена сплошной выбивкой, по контуру желобок. 

Плита ХЧ462 (рис. 2. — 2) была найдена на своем первоначальном месте в западной части юж-

ной стенки ограды. Она была выдавлена камнями, заполнявшими платформу, и наклонилась рисун-

ком вниз. В верхней части наружной плоскости нанесены два изображения. Фигура оленя окаймлена 

желобком и заполнена сплошной выбивкой. Показаны только лишь два надглазничных отростка рога. 

Перед мордой оленя изображен прямоугольный контур, рассеченный линиями. Возможно, вверх от 

него отходят две «антенны». Вероятно, это незаконченная антропоморфная фигура. 

Плита с изображением оленя ХЛГ164 (рис. 2. — 1) в ограде Хулагаш была найдена in situ, стоя-

щей в середине северной стенки ограды. Изображения нанесены на ее внешнюю сторону. Верхняя 
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часть плиты не сохранилась, к сожалению, вместе с ней утрачена и почти вся голова оленя. Фигура 

животного заполнена сплошной выбивкой и окаймлена желобком, показан характерный короткий 

хвостик. Вплотную к крупу животного в той же технике изображен «соразмерный» оленю параболи-

ческий антропоморф. 

Обсуждение. В трех случаях из четырех изображения оленей были нанесены с внешней стороны 

ограды в сочетании с характерными для чемурческих ритуальных памятниках антропоморфными фи-

гурами [14], в четвертом случае плита с изображением оленя была вынута из того же или аналогич-

ного сооружения и переиспользована в ограде. Во всех четырех случаях олени изображены в одной и 

той же технике и с одними и теми же стилистическими особенностями (рис. 3). Фигуры заполнены 

сплошной выбивкой и имеют хорошо проработанный выровненный и заглаженный контурный жело-

бок. Такая же техника характерна для большинства изображений на оградах [1; 4; 6]. Изображаются 

две ноги и один рог. В трех случаях из четырех ноги животного расставлены, в одном случае зани-

мают вертикальное положение. В тех случаях, когда мы видим изображение рога, подчеркивается 

наличие двух направленных вперед надглазничных отростков, характерных для благородного оленя. 

Рог на изображении с плиты ХЧ163 изображен направленным назад. Фигуры в целом можно назвать 

реалистичными, в трех случаях даже переданы особенности строения задней конечности. Таким об-

разом, не только привязка изображений оленя к композициям на плитах чемурчекских оград, но и их 

стилистическое единство позволяет относить эти рисунки к «чемурчекскому» пласту петроглифов 

наряду с параболическими и прямоугольными антропоморфами, «одноногими» антропоморфными 

персонажами, изображениями «двуногих» быков с S-видными рогами и треугольной кисточкой на 

хвосте, лошадей с «чепраком» [6; 86–88]; [15; 34–35]; [16]. 

Рассматриваемые изображения оленей не обнаруживают таких характерных признаков так назы-

ваемого «минусинского» стиля, как «грузность» туловища, «подкошенные» или «свисающие» ноги, 

частичное заполнение фигуры выбивкой [17]. В то же время они не страдают излишней грацильно-

стью, вытянутостью или гипертрофированной «поджаростью», как рисунки оленей периода поздней 

бронзы–раннего железа [см. 18; 59, 96–98]. 

В высокогорье Монгольского Алтая к настоящему времени обнаружены десятки изображений 

оленей, которые можно было бы отнести к бронзовому веку, однако среди опубликованных петрог-

лифов мы практически не видим полных аналогий нашим находкам. Схожие по общему абрису и с 

относительно горизонтальным направлением рога фигуры оленей, как правило, даны контуром, лишь 

частично заполненным выбивкой: таковы большинство аналогичных изображений с ближайших ме-

стонахождений Арал толгой, Цагаан салаа/Бага ойгур, Шивээт хайрхан [18: Прил. 2, рис. 17, 18]; [19: 

рис. 15, 19д, 23, 25, 32, 34, 63, 70, 84]; [20: Прил. 1, рис. 413, 476] (рис. 4). 

Полные аналогии нашим изображениям наряду с такими же фигурами, частично заполненными 

забивкой, представлены на скальных плоскостях урочища Калбак-Таш I в Горном Алтае, у слияния 

рек Чуя и Катунь, что примерно в 300 км к северу от Хар чулут [21; Прил. II, рис. 89, 132, 143, 156, 

196, 220, Прил. III, рис. 19, 20, 1–10, Прил. V, фото 18, 20, 21, 49] (рис. 5–7). В.Д. Кубарев относит 

всех их ко «второй группе» и характеризует как «стилистически однородные и удивительно одинако-

вые»; по его наблюдениям, эти фигуры маралов и маралух «сочетаются с синхронными изображе-

ниями женщин в позе адорации, быками, лошадьми, козлами, кабанами и различного рода хищника-

ми» [21; 23]. Из всего перечисленного наиболее интересным является возможное композиционное 

единство изображений оленей «второй группы» и так называемых «женских» фигур, с основанием в 

виде трапеции или прямоугольника, расчерченным вертикальными полосами [21: Прил. II, рис. 89, 

156, 196] (рис. 6, 5–6): такие фигуры имеют на месте головы выступ, в ряде случаев с антеннами, 

трехпалые руки, бахрому, подпрямоугольное или скругленное вверху (параболическое) туловище, 

иногда заполненное сеткой или «елочкой». Вполне возможно, что для авторов петроглифов Калбак-

Таша эти изображения сверхъестественных существ играли ту же «главную» роль, что и схожие по 

ряду признаков с ними «параболические» безголовые антропоморфы с антеннами для чемурчекского 

населения Монгольского Алтая [14]. 

При этом необходимо отметить, что в Калбак-Таше антропоморфы на «полосчатом» основании 

встречены с теми фигурами оленей «второй группы», которые выполнены контуром или контуром с 

частичной забивкой (рис. 6, 5–6). Такие изображения оленей здесь наиболее многочисленны и неред-

ко встречаются группами. В двух случаях группы частично заполненных и контурных фигур пере-

крыты одиночными изображениями оленей, заполненных сплошной забивкой, как в Хар чулуут и 

Хулагаш [21: Прил. II, рис. 132, 220, Прил. V, фото 20] (рис. 7, 1–2). В одном случае, напротив, ком-
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позиция из двух фигур оленей со сплошным заполнением туловища перекрыта изображением марала 

с частичным заполнением [21:, Прил. II, рис. 143] (рис. 7, 3). 

Выводы 

Представленные данные позволяют считать появление изображений оленей рассматриваемого 

облика в Горном Алтае свидетельством чемурчекского влияния, проявившегося в период создания 

композиций с аналогичными, но частично заполненными фигурами оленей и антропоморфными фи-

гурами на «полосчатом» основании. Радиоуглеродные даты святилищ Хар чулуут и Хулагаш позво-

ляют отнести позднейшие петроглифы этого изобразительного пласта в Горном Алтае ко второй по-

ловине III тыс. до н.э. Вероятно, сплошное заполнение фигур оленей было инновацией чемурчекского 

населения, воспринявшего традиции зооморфизма, бытовавшие на Алтае к моменту его вторжения 

(около 2700–2600 гг. до н.э.) [13], а изображения оленей в аналогичной манере, но частично запол-

ненных выбивкой, начали появляться на скалах Горного и Монгольского Алтая не позднее середины 

III тыс. до н.э. 

В композициях Калбак-Таша и чемурческих святилищ олени сопровождают фигуры первосте-

пенных сверхъестественных персонажей, чем, видимо, подчеркивается их уникальная связь с миром 

богов. В западной части святилища Хар чулуут был обнаружен захороненный на древнем горизонте 

фрагмент черепной крышки марала с основаниями рогов, что может означать использование оленьих 

черепов в ритуале [2] (рис. 8, 5). Глубокую древность подобных представлений у народов Евразии 

показывает обнаружение в Центральной Германии (Бад-Дюрренберг, окр. Сале) погребения женщи-

ны в шаманском одеянии с головным убором из черепа благородного оленя, относящегося к началу 

VII тыс. до н.э. [22, 23] (рис. 8–1, 2). Еще более древние черепа оленей с рогами, искусно обработан-

ные для использования в качестве основы головных уборов, в количестве 24 штук (!) были найдены 

на мезолитическом поселении Стар Карр (Северный Йоркшир, Великобритания), относящемся к IX 

тыс. до н.э. [24]. В 2019 году сотрудники Ховдинского университета в ходе археологической разведки 

обнаружили на горе Цамбагарав (Эрдэнэбурэн сомон Ховд аймака) наскальный рисунок, видимо, 

изображающий ритуальное жертвоприношение с использованием оленьих голов [25; 59, рис. 28] (рис. 

8–3). Этот рисунок выполнен в традициях культуры оленных камней Монголии и Забайкалья, в кото-

рой образ оленя играл ведущую роль. Несколько позже использование образа оленя в погребальном 

обряде мы можем наблюдать в Пазырыкской группе курганов, где на захороненных лошадях были 

надеты маски в виде оленьих голов [26; 96–97] (рис. 8–6). Несколько черепов оленей были обнаруже-

ны в гробницах сянби (III–IV вв.) у горы Гавил-уул в Дархан-Уул аймаке [27] (рис. 8–4). Роль оленя в 

религиозных преставлениях и обрядах населения Центральной Евразии от ранней древности до со-

временного шаманизма, несомненно, будет все более проясняться с обнаружением новых ритуальных 

комплексов и детальным изучением петроглифов. 
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Рисунок 1. Ограда Хар чулуут, плиты с изображениями оленей: 1 — плита ХЧ163; 2 — плита ХЧ455. 

Без масштаба 
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Рисунок 2. Плиты с изображениями оленей: 1 — ограда Хулагаш, плита ХЛГ164; 2 — ограда Хар чулуут, плита 

ХЧ462. Без масштаба 
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Рисунок 3. Изображения оленей на плитах чемурчекских ритуальных оград: 1 — плита ХЧ163; 

2 — плита ХЛГ164; 3 — плита ХЧ455; 4 — плита ХЧ462. Без масштаба 

Рисунок 4. Изображения оленей в петроглифах Монгольского Алтая: 1–6 — Арал толгой [по 19]; 7–9 — Цагаан 

салаа/Бага ойгур [по 18]. Прорисовки. Без масштаба 
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Рисунок 5. Изображения оленей со сплошным заполнением контура в петроглифах Калбак-Таш I: 1а, 1б — фо-

то и прорисовка фигуры; 2, 3 — фото [по 21]. Без масштаба 
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Рисунок 6. Изображения оленей в петроглифах Калбак-Таш I: 1–4 — фигуры с частичным заполнением; 5–6 — 

композиции, включающие фигуры оленей с частичным заполнением [по 21]. Прорисовки. Без масштаба 
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Рисунок 7. Калбак-Таш I. Стратиграфические ситуации с фигурами оленей: 1, 2 — фигуры со сплошным запол-

нением, выполнены поверх фигур с частичным заполнением; 3 — фигуры с частичным заполнением, выполне-

ны поверх фигур со спошным заполнением [по 21]; 2 а, б — прорисовка и фото, остальные — прорисовки. Без 

масштаба 
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Рисунок 8. Свидетельства культа оленя в археологическом контексте: 1, 2 — реконструкция облика «шаманки» 

из мезолитической могилы в Бад-Дюрренберг (Германия) [по 23]; 3 — фото наскольных изображений на горе 

Цамбагарав (Эрдэнэбурэн сомон Ховд аймака) [по 25]; 4 — фото черепов оленей, захороненных в гробнице 

сянби у горы Гавил-уул в Дархан-Уул аймаке [по 27]; 5 — фрагмент черепной крышки оленя с основаниями 

рогов, захороненный на древнем горизонте в ограде Хар чулуут, фото с северо-востока; 6 — реконструкция 

маски коня из Пятого Пазырыкского кургана 

Статья написана в соответствии с планом работы проекта Erasmus+Moneul, финансируемого 

Европейским союзом. 
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Оджав нарын мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан «Монголын археологи — 2023» эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл 

(2023 оны 12 дугаар сарын 22–23). — Улаанбаатар, 2023. — Т. 34–39. 

Б.Ч. Мунхбаяр, А.А. Ковалев

Чемурчек (Моңғол Алтайы) қорғанының тақтасындағы 

 бұғы бейнесі және оның ерекшелігі 

Чемурчек ритуалдық қоршауларының (Моңғол Алтайы) плиталарындағы бұғылардың бейнелері және 

олардың ерекшеліктері 2015-2019 жылдары А.А. Ковалев пен Ш. Мунхбаярдың басшылығымен 

Ресей-Моңғол археологиялық экспедициясы Ховд өзенінің жоғарғы ағысы бассейнінде, Даян-нуур 

көлінің жанында (Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы) хемурчек мәдениетінің екі салттық қоршауына 

— Хар чулуут пен Хулагашқа толық ғылыми қазба жұмыстарын жүргізді (сәйкесінше, 25х35 және 

18х31 М), сондай-ақ — Чулуут булаг (жоспарда шамамен 40х60 м), яғни үшінші қоршауды зерттеу 

басталды. Қазба жұмыстары көрсеткендей, бұл құрылымдар тігінен орнатылған, көбінесе жақсы 

өңделген, тас тақталардан жасалған, сыртынан фантастикалық антропоморфты тіршілік иелерінің, 

жануарлардың суреттерімен, сондай-ақ символдық бейнелермен безендірілген тікбұрышты ендік-

бағдарлы қоршаулар. Суреттер Хар чулууттың 1-қоршауының ортасына қойылған үлкен тастарға да 

салынды. Қазылған құрылымдар бір кезеңде — б.з.д. III мыңжылдықтың екінші жартысында қасиетті 

орындар ретінде салынды және пайдаланылды. Мақалада хемурчек қоршауларының плиталарындағы 

бұғылардың суреттері қарастырылады. «Шынайы» түрде жасалған бұл суреттер, контурлы ойығы бар 

силуэт техникасы, Баян-Өлгей және Таулы Алтай жерлерінде ұқсастықтарды табады, бірақ 

бұғылардың мұндай фигураларының көпшілігі мұнда тек жартылай толтырылады, ал хемурчек 

петроглифтерінен айырмашылығы, олар үздіксіз бітеліп қалады. Денені үздіксіз нокаутпен толтыру 

I Қалбақ-Таш шатқалдарындағы кейбір бұғы фигураларында байқалады, оны хемурчек әсерімен 

түсіндіруге болады. Мұнда бұғы фигураларының бір-бірімен қабаттасуының екі жағдайы бар, олар 

қатты соққылармен ішінара толтырылады және белгілі бір кезеңде екі дәстүрдің болуының 

синхрондылығын көрсететін кері реттіліктің бір жағдайы бар. Хемурчек храмдарының тақталарында 

да, Қалбақ-Таш жазықтықтарында да бұғылардың бейнелері (Қалбақ-Ташада — ішінара толтырылған) 

табиғаттан тыс тіршілік иелерінің фигуралары бар композицияларға енеді: сәйкесінше «параболалық» 

антропоморфтар және «жолақты» негізі бар антропоморфтар, олар ортақ атрибуттарға ие. Чемурчек 

храмдарының археологиялық және радиокөміртекті даталануы Таулы Алтайда осындай 

композициялардың пайда болуын б.з.д. III мыңжылдықтың ортасынан кешіктірмей кезеңге жатқызуға 

мүмкіндік береді. 

Кілт сөздер: чемурчек мәдени құбылысы, ерте қола дәуірі, петроглифтер, ежелгі қасиетті орындар, 

бұғылардың бейнелері, антропоморфты табиғаттан тыс тіршілік иелері, Моңғол Алтайы, Таулы 

Алтай, мәдени байланыстар. 

Munkhbayar Ch.B., Kovalev A.A. 

Images of a deer on the slabs of the Chemurchek ritual enclosures (Mongolian Altai) 

and its peculiarities 

In 2015–2019, the Russian-Mongolian archaeological expedition led by A.A. Kovalev and Ch. Munkhbayar 

in the basin of the upper reaches of the Khovd River, near Lake Dayan-Nuur (Bayan-Ulgi aimag of Mongo-

lia) carried out complete excavations of two ritual enclosures of the Chemurchek culture — Khar Chuluut and 

Hulagash (in plan, 25x35 and 18x31 m, respectively), and excavation has also begun on the third fence — 

Chuluut Bulag (in plan, about 40x60 m). Excavations have shown that these structures are rectangular fences 

of latitudinal orientation made of vertically installed, mostly well-processed, stone slabs, entirely decorated 

on the outside with images of fantastic anthropomorphic creatures, animals, as well as symbolic images. 

Petrogliphs were also applied to massive stones laid in the center of the Khar Chuluut fence. The excavated 

structures were built and used as sanctuaries in one period — the second half of the 3rd millennium BC. The 

article examines images of deer on the slabs of these Chemurchek fences. These drawings, made in a “realis-

tic” manner, silhouette technique with a contour groove, find analogies at the sites of Mongolain and Russian 

Altai, however, most of similar figures of deer in Altai mountains have only partial filling, in contrast to the 

Chemurchek petroglyphs, covered with entire filling. Filling of the body with entire piquetage is traced on 

some figures of deer from the Kalbak-Tash I site, which can be explained by the Chemurchek influence. Here 

there are two cases of overlapping figures of deer with partial filling with figures with entire filling and one 

case of the reverse sequence, which emphasizes the synchronicity of the existence of both traditions at a cer-

tain stage. Both on the slabs of the Chemurchek sanctuaries and on the rocks of Kalbak-Tash, images of deer 

(in Kalbak-Tash — with partial filling) are included in compositions with figures of supernatural creatures: 
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respectively, “parabolic” anthropomorphs and anthropomorphs with a “striped” base, having a number of 

common attributes. Archaeological and radiocarbon dating of the Chemurchek sanctuaries make it possible to 

date the appearance of such compositions in the Altai Mountains to a period no later than the mid-3rd millen-

nium BC. 

Keywords: Chemurchek cultural phenomenon, early Bronze Age, petroglyphs, ancient sanctuaries, images of 

deer, anthropomorphic supernatural creatures, Mongolian Altai, Russian Altai, cultural connections. 
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