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Эксперт                                                                                                          Шаповаленко Е.Н. 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

целесообразность отнесения объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»», 

расположенного по адресу (местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский 

район, территория Ининского сельского поселения, правый берег реки Чуя, в 18 км 

к юго-востоку от села Иня, в непосредственной близи от автомобильной дороги 

федерального значения Р-256 «Чуйский тракт», к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

г. Барнаул 05.12.2021 года 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2009 года № 569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы: 21 октября 2021 года 

дата окончания проведения экспертизы: 05 декабря 2021 года 

 
2. Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Республика Алтай 

 

3. Заказчик экспертизы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» (ФГБОУ ВО ГАГУ, 

ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет), 649000, Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1, ИНН 0411002237, КПП 041101001,  

тел. (38822) 26439, факс (38822) 26735, адрес электронной почты: office@gasu.ru .  

 
4. Сведения об эксперте, осуществлявшем экспертизу: 
Фамилия, имя, 

отчество 

Шаповаленко Екатерина Николаевна 

Образование 
Высшее (архитектурный факультет Новосибирский 

инженерно-строительный институт им. В.В. 

Куйбышева специальность «архитектура», диплом ИВ 

№ 508313 от 28 июня 1983 года) 
 

Специальность Архитектура (архитектор-реставратор I категории 

(удостоверение МК РФ Государственной комиссии по 

аттестации реставраторов № 527 от 28 апреля 2000 

года) приказ МК РФ № 2596 от 28.11.2016 г.) 

Стаж работы  32 года 

Место работы и 

должность 

       Архитектор-реставратор I категории (удостоверение 

МК РФ Государственной комиссии по аттестации 

реставраторов № 527 от 28 апреля 2000 г.) приказ МК 

РФ № 2596 от 28.11.2016 г., Директор ООО «АРМ» 

лицензия № МК РФ 0333489 от 20 мая 2016 г., Член 

Союза архитекторов России, член Общественного 

совета при Управлении государственной охраны ОКН 

mailto:office@gasu.ru
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Алтайского края, член Академии Архитектурного 

наследия. 

Реквизиты 

аттестации в статусе 

эксперта по 

проведению 

Государственной 

историко-культурной 

экспертизы Объекты 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 26 апреля 2021 года № 557  

• выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр;  

• документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр;  

• документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

 • документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного 

наследия;  

• документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным 

заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо 

объектам всемирного культурного и природного 

наследия;  

• документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия;  

• проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 
 

 

5. Ответственность эксперта: эксперт предупрежден и несет ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2009 года № 569. 

        Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 

отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями заказчика; 

эксперт не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц. 
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6. Объект экспертизы: документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения 

Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»», расположенного по адресу 

(местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский район, территория Ининского 

сельского поселения, правый берег реки Чуя, в 18 км к юго-востоку от села Иня, в 

непосредственной близи от автомобильной дороги федерального значения Р-256 

«Чуйский тракт» к особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

 

7. Цель экспертизы: определение обоснованности (положительное заключение) 

или необоснованности (отрицательное заключение) отнесения объекта культурного 

наследия федерального значения Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»», 

расположенного по адресу (местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский 

район, территория Ининского сельского поселения, правый берег реки Чуя, в 18 км 

к юго-востоку от села Иня, в непосредственной близи от автомобильной дороги 

федерального значения Р-256 «Чуйский тракт», к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

8. Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 октября 2016 

года № 44806-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального 

значения «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»», VI тыс. до н.э. – II тыс. н.э. 

(Республика Алтай) в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай от 28 марта 2019 года №37 «Об утверждении 

особенностей (предмета охраны), границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»», 

расположенного по адресу (местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский 

район, территория Ининского сельского поселения, правый берег реки Чуя, в 18 км 

к юго-востоку от села Иня, в непосредственной близи от автомобильной дороги 

федерального значения Р-256 «Чуйский тракт», особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект культурного 

наследия федерального значения»; 

- приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай от 27 февраля 2017 года №42-п «Об утверждении 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения «Петроглифический комплекс 

«Калбак-Таш»»; 

- заявка на включение культурного объекта «Сокровища пазырыкской 

культуры», включенного в предварительный список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО кандидатов от Российской Федерации; 

- описание культурного объекта «Сокровища пазырыкской культуры», 

включенного в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

кандидатов от Российской Федерации http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6283/; 

- Отчет о научно-исследовательских работах по уточнению границ территории 

и предмета охраны объектов культурного наследия. Горно-Алтайск, 2021. 42 л.; 

 - Отчет о научно-исследовательских работах по работы по подготовке пакета 

документов для государственной историко-культурной экспертизы для отнесения к 

особо ценным объектам культурного наследия  народов Российской Федерации, 

file:///G:/%2522
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объектам всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Горно-Алтайск, 2021. 85 л. 

- выписка о зоне с особыми условиями использования территорий филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по республике Алтай от 11.12.2021 г.  

 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

10. Сведения о проведенных исследованиях: 

рассмотрение представленной Заказчиком экспертизы документации: правовых 

актов, исторических материалов, иной документации; 

проведение визуального обследования объекта и его места расположения, 

фотофиксация объекта; 

проведение анализа архивных документов и опубликованных материалов, 

содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта, его 

наименовании, атрибуции, месте расположения, истории его возникновения, 

существования, определено соответствие современных характеристик объекта 

информации, содержащейся в научно-исследовательской документации; 

оформление результатов проведенных исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

В процессе экспертизы были изучены материалы, предоставленные заказчиком, 

рассмотрены сведения об объекте, проведен анализ материалов, содержащих 

информацию о его наименовании, месте расположения, ценности с точки зрения 

истории, науки, на основании чего сформулированы выводы экспертизы. 

Эксперт считает, что имеющийся материал достаточен для выводов и заключения 

по предмету экспертизы. 

Окончательные результаты исследований, проведенные в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

 

11.1. факты, выявленные при изучении представленных документов и 

результатов дополнительных исследований рассматриваемого объекта: 

Петроглифы Калбак-Таша (объект археологического наследия 

«Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»») были открыты в 1912 г. 

художниками Д.И. Кузнецовым и Г.И. ЧоросГуркиным. Гораздо позднее памятник 

привлек внимание исследователей памятников наскального искусства. В 1979 г. 

местонахождение петроглифов обследовалось новосибирскими археологами Е.А. 

Окладниковой и П.П. Лабецким, а в 1980-1981 гг. проведено копирование рисунков 

(Окладникова Е.А., 1981; 1987; Кубарев В.Д., 2011, с. 8). Тогда же были открыты 

десять рунических надписей, изученные тюркологом В.М. Наделяевым (Наделяев 

В.М., 1981). Наибольший вклад в изучение памятника, несомненно, внес В.Д. 

Кубарев. В течение нескольких полевых сезонов – 1984-1988, 1991, 1994 гг., были 

скопированы все изображения, а также заложены два раскопа, позволивших 

выявить новые композиции. Также нужно отметить, что в 2007 году на памятнике 

проведены выборочные работы по расчистке плоскостей с изображениями от 

лишайников, позволившие получить новые материалы и уточнить известные 

композиции (Миклашевич Е.А., Мухарева А.Н., 2011). 
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Пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» данный объект археологического наследия отнесен к 

объектам культурного наследия федерального значения, включенным в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 октября 2016 

года № 44806-р объект археологического наследия зарегистрирован в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации под номером 041640477070006;  

Границы территории и предмет охраны объекта археологического наследия 

«Петроглифический комплекс Калбак-Таш» утверждены приказом Инспекции по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай от 28 

марта 2019 года №37; 

Приказом Инспекции по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай от 27 февраля 2017 года №42-п утверждено охранное 

обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия; 

В составе культурного объекта «Сокровища Пазырыкской культуры» 16 января 

2018 года «Петроглифический комплекс Калбак-Таш» внесен в предварительный 

список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО кандидатов от Российской 

Федерации. 

 

11.2. анализ представленных и собранных сведений о рассматриваемом 

объекте, выводы: 

 

11.2.1. местоположение и описание объекта: 

 

Объект археологического наследия «Петроглифический комплекс Калбак-

Таш» находится на Чуйском тракте, в 15 км к ЮЮВ от с. Иня и в 11 км к западу от 

с. Йодро Онгудайском районе Республики Алтай на правом берегу реки Чуя. 

Скопление наскальных рисунков находится на плоскостях скального массива, 

отходящего от южной стороны отрога Сальдярского (Сальджарского) хребта в 

месте прижима (бома) долины реки Чуя. 

Условно выделяется 15 скоплений, обозначенных как скалы с 

соответствующими номерами, проводившим сплошное обследование В.Д. 

Кубаревым (Кубарев В.Д., 2011, рис. II). Основная концентрация наблюдается в 

южной и центральной части скального массива. Общее число рисунков по 

подсчетам В.Д. Кубарева составляет 3720 фигур (Кубарев В.Д., 2011, с. 14). 

Датировка изображений укладывается в широких хронологических рамках начиная, 

возможно, от неолитической эпохи до этнографического времени. Какая-то часть 

петроглифов была утрачена во время расширения Чуйского тракта при взрывных 

работах. Часть плоскостей даже верхней части получила повреждения из-за 

сотрясения массива во время взрывных работ. Сейчас на памятнике организовано 

активное посещение, однако памятник не обеспечен нужными условиями для 

бережного показа. Это влечет за собой негативное воздействие на плоскости с 

изображениями. Кроме того, нельзя не отметить активное природное воздействие на 

плоскости – отслоение верхней корковой части плоскостей из-за воздействия воды и 

выветривания. При изучении памятника выделено 15 скоплений, обозначенных В.Д. 

Кубаревым как скалы, с соответствующим порядковым номером. 
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Скала I. Скопление рисунков на самом южной крае памятника КалбакТаш.  

зображения фиксируются с разных сторон скального выступа на конце отрога, 

обращенных на запад, юг и север. Изображения разновременные, на нижней 

вертикальной скальной плоскости фиксируется руническая надпись, тамги и 

многочисленные фигуры, выполненные в различной технике. 

Скала II. Скопление рисунков на скальном массиве, расположенном в южной 

части горной гряда Калбак-Таш. Три его грани обрываются уступами к реке Чуе и 

ориентированы соответственно на восток, запад и юг. Северная сторона с 

горизонтальными плоскостями является вершиной скалы II. 

Скала III. Находится на краю верхней площадки южной оконечности скальной 

гряды Калбак-Каш. Обращает на себя внимание изображение оленя в характерном 

стиле раннескифской эпохи, выполненного техникой гравировки который нанесен 

на почти горизонтальную каменную плоскость. 

Скалы IV-VI на склоне горной гряда Калбак-Таш, обращенном к югу к реке 

Чуя. Здесь фиксируются различные изображения, в том числе одни из самых ранних 

образов Калбак-Таша – схематичные женские фигуры в геометрическом стиле, 

относящиеся к началу палеометаллической эпохи.  

Скала VII. Скопление изображений на скальном выходе, также обращенном к 

реке Чуя. Кроме того, к этому скоплению относится раннесредневековая 

гравированная сцена, нанесенная на горизонтальную плоскость ближе к средней 

части площадки на верху южной оконечности горной гряды Калбак-Таш. 

Скала VIII. Центральная часть петроглифического комплекса, так называемый 

калбак-ташский алтарь. Небольшая скала, имеющая высоту примерно до 3 м, 

полностью покрыты изображениями. в центральной части «алтаря» выбита 

вереница разновеликих антропоморфных фигур, сверху на которых спускается 

фантастический хищник. 

Скала IX. Скопление рисунков на каменном выступе, находящемся западнее 

«алтаря» (скалы VIII). Изображения нанесены, как правило, на вертикальные 

плоскости. 

Скала X. Является наиболее возвышенной и уплощенной частью скального 

массива Калбак-Таш. Рисунки расположены на южном склоне, в основном на 

скальных выходах с горизонтально расположенными плоскостями. 

Скала XI-XIII. Скопления находятся в центральной части горной гряды. 

Большинство скал обращено к юго-востоку, то есть к реке Чуя. 

Скалы XIV-XV. Находятся на северном крае петроглифического комплекса 

Калбак-Таш и отделены от основной гряды со скопления петроглифов небольшим 

ложком. 

Датировка изображений укладывается в широких хронологических рамках 

начиная, возможно, от неолитической эпохи до этнографического времени. Какая-то 

часть петроглифов была утрачена во время расширения Чуйского тракта при 

взрывных работах. Часть плоскостей даже верхней части получила повреждения из-

за сотрясения массива во время взрывных работ. Сейчас на памятнике организовано 

активное посещение, однако памятник не обеспечен нужными условиями для 

бережного показа. Это влечет за собой негативное воздействие на плоскости с 

изображениями. Кроме того, нельзя не отметить активное природное воздействие на 

плоскости – отслоение верхней корковой части плоскостей из-за воздействия воды и 

выветривания. 

 

11.2.2. анализ исторических сведений: 

Первые изображения на памятнике наскального искусства Калбак-Таш начали 
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появляться в самом конце каменного века или начале энеолита. Как достаточно 

крупное святилище памятник функционировал в эпоху бронзы (III-II тыс. до н.э.). В 

это время было нанесено большое количество изображений на скалы. Выделяется 

«алтарная» скала – окатанная скала с высокой вертикальной стороной, на которой 

нанесены изображения антропоморфных существ со сползающим на них сверху 

мифическим хищником (калбак-ташская химера). Большое количество сюжетов 

эпохи бронзы были связаны с культом плодородия и, очевидно, наносились во 

время определенных обрядов. В скифское время памятник также активно 

функционировал, наносились разнообразные рисунки, в том числе в относительно 

редкой технике гравировки. Фигуры, наносящиеся в этот период, были, в основном, 

разными копытными животными и связаны с почитанием определенных 

зооморфных божеств. В раннем средневековье на памятнике наносились 

изображения и рунические надписи, что позволяет утверждать, что памятник также 

функционировал в это время в качестве культового места. Религиозный характер 

надписей позволил высказать предположение о существовании поблизости 

манихейского монастыря, а калбак-ташские скалы были местом для молитв. 

 

11.2.3. сведения об археологических исследованиях объекта: 

Наскальные рисунки на боме Калбак-Таш открыты в 1912 г. художниками Д.И. 

Кузнецовым и Г.И. Чорос-Гуркиным. Гораздо позднее памятник привлек внимание 

исследователей памятников наскального искусства. В 1979 г. местонахождение 

петроглифов обследовалось новосибирскими археологами Е.А. Окладниковой и 

П.П. Лабецким, а в 1980-1981 гг. проведено копирование рисунков. Тогда же были 

открыты десять рунических надписей, изученные тюркологом В.М. Наделяевым.  

Наибольший вклад в изучение памятника, несомненно, внес В.Д. Кубарев. В 

течении нескольких полевых сезонов – 1984-1988, 1991, 1994 гг., были скопированы 

все изображения, а также заложены два раскопа, позволивших выявить новые 

композиции. Материалы исследования петроглифического комплекса полностью 

опубликованы в двух монографиях, опубликованных сначала на французском, а 

затем и на русском языке. Также стоит отметить, что в 2007 году Е.А. Миклашевич 

и А.Н. Мухаревой на памятнике проведены выборочные работы по расчистке 

плоскостей с изображениями от лишайников, позволившие получить новые 

материалы и уточнить известные композиции. 

 

11.2.4. результаты археологических исследований: 

Условно выделяется 15 скоплений, обозначенных как скалы с 

соответствующими номерами, проводившим сплошное обследование В.Д. 

Кубаревым. Основная концентрация наблюдается в южной и центральной части 

скального массива. Общее число рисунков по подсчетам В.Д. Кубарева составляет 

3720 фигур (Кубарев В.Д., 2011, с. 14).  

Датировка изображений укладывается в широких хронологических рамках 

начиная, возможно, от неолитической эпохи до этнографического времени. Какая-то 

часть петроглифов была утрачена во время расширения Чуйского тракта при 

взрывных работах. Часть плоскостей даже верхней части получила повреждения из-

за сотрясения массива во время взрывных работ. Сейчас на памятнике организовано 

активное посещение, однако памятник не обеспечен нужными условиями для 

бережного показа. Это влечет за собой негативное воздействие на плоскости с 

изображениями. Кроме того, нельзя не отметить активное природное воздействие на 

плоскости – отслоение верхней корковой части плоскостей из-за воздействия воды и 

выветривания. 
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Самый ранний пласт изображений Калбак-Таша, по мнению В.Д. Кубарева, 

относится к периоду неолита (вторая половина IV тыс. до н.э.). Исследователь отнес 

к этому времени изображения маралов, лосей, медведей, кабанов и змей, а также 

предположил что чашечные углубления и изображения двух лодок также 

хронологически принадлежат концу каменного века. Фигуры конца каменного века 

нанесены техникой контурной выбивки. Изображения животных отличаются 

крупными размерами и реалистичностью. 

Следующей стадией нанесения рисунков в урочище Калбак-Таш – эпоха 

медно-каменного века (энеолита). Продолжали изображаться дикие животные в 

схожей архаичной манере, что и неолитические олени. Однако появляются 

антропоморфные фигуры, в первую очередь, изображения женщин в 

геометрическом стиле. Они изображены в анфас с руками (иногда трехпалыми) 

поднятыми вверх. Нередко фигуры женщин сопровождаются изображениями 

«фаллических» мужчин с подчеркнутыми гипертрофированными органами. Такие 

сюжеты, как и одиночные изображения женщин были связаны с культами 

плодородия и продолжения жизни.  

Самой многочисленной группой изображений Калбак-Таша являются образцы 

наскального искусства бронзового века (конец III – конец I тыс. до н.э.). В этом 

пласте господствующее место занимает образ быка. Часто быки наносились на 

скалы в «декоративном» или «ажурном» стиле – туловище было заполнено 

различными полосами, треугольниками, квадратами и кругами с точками. 

Встречаются изображения вьючных быков, возможно, это сцены перекочевки. 

Другим характерным сюжетом эпохи бронзы является изображения быка и 

роженицы, который также является отражением культа плодородия. Также много 

выбитых фигур мужчин-воинов и охотников относится к этому времени. Они 

показаны с грибовидными и серповидными головными уборами и вооружены 

копьями, луками и палицами. Выделяется характерный пласт изображений, 

связанных с каракольской культурой эпохи ранней бронзы – «солнцеголовые» и 

«быкоголовые» антропоморфы, отдельные изображения личин и масок. Вероятно, к 

этой культуре относится изображение фантастического хищника – калбак-ташской 

химеры. Эти изображения уверенно датируются благодаря многочисленным 

аналогиям из погребальных памятников Алтая и Среднего Енисея (окуневская 

культура). К завершающему этапу бронзового века среди калбак-ташских 

петроглифов относятся изображения одноосных колесниц, распространение 

которых на соседних с Алтаем регионах связывается с карасукской культурой и 

культурой керексуров и оленных камней. 

Петроглифы скифской эпохи представлены рисунками лошадей в характерной 

позе с подогнутыми под брюхо ногами, опущенной головой. Надо заметить, что 

рисунки стали заметно мельче. Техника исполнения в основном это неглубокая 

сплошная выбивка. Однако благодаря расчистке скальных плоскостей от 

лишайника, проведенное кемеровскими археологами в 2007 году, удалось выявить 

целый ряд новых изображений, выполненных в технике гравировки, то есть 

тонкими резными линиями. Эти открытия, наряду с материалами других 

памятников, показали, что техника гравировки активно применялась для нанесения 

рисунков в скифское время. Некоторые гравированные изображения, возможно 

могли быть эскизными, то есть тонкими линиями намечалась площадь будущей 

выбивки. Однако многие из них являются законченными фигурами, то есть 

гравировка была привычной техникой нанесения изображений. Основные образы 

скифской эпохи представлены упоминавшимися выше фигурами лошадей, а 

выявлены были выгравированы изображения оленей и кабанов. 
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К постскифскому периоду (гунно-сарматское время), то есть к концу I тыс. до 

н.э. – первой половине I тыс. н.э. предварительно могут быть отнесены изображения 

животных выполненных в специфичном таштыкском стиле. Однако пока еще не 

решена проблема влияния это стиля на древнетюркскую изобразительную традицию 

и его дальнейшая «судьба» в эпоху раннего средневековья. 

Наскальное искусство эпохи раннего средневековья, то есть тюркского 

времени, представлено на Калбак-Таше в меньшей степени чем изображения других 

периодов, но, тем не менее, имеются представительные образцы. Фигуры раннего 

средневековья нанесены на калбак-ташские скалы при помощи техники гравировки. 

Судя по всему, они прочерчивались концом острого ножа. Здесь представлены 

классические сцены древнетюркского времени загонная охота на копытных и 

других животных. Отдельные изображения находятся рядом с руническими 

надписями и тамгами.  

Калбак-Таш является самым крупным местонахождением памятников 

тюркской рунической письменности Алтая, но, возможно, даже России в целом. 

Здесь найдено около 30 надписей (29 – по В.А. Кочееву и И.Л. Кызласову, 31–  по 

В.Д. Кубареву). Тюрколог И.Л. Кызласов исходя из своего прочтения надписей, 

оказавшихся главным образом религиозными обращениями (по его мнению -  

манихейскими) предположил существование монастыря рядом с Калбак-Ташем. 

Появление скопления надписей было связано с деятельностью проповедников и 

действовавшей здесь манихейской общины. Однако, это предположение нуждается 

в археологическом подтверждении, о чем писал и сам автор этой гипотезы.  

На скале I сосредоточено большое количество знаков-тамг. Они 

рассматривались Г.В. Кубаревым, который выделил три группы – тамги в виде 

острого угла, тамги в виде знака Y и тамги в виде «птичьей лапы». Исследователь 

пришел к выводу, что тамги являлись родоплеменными (не личными). Также он 

предположил, что первая группа тамг (самая многочисленная) принадлежит 

местным карлукским родам; вторую группу он связал с выходцами из Тувы; третья 

с тюргешами Семиречья. Возможно, скопление родовых знаков образовалось в 

результате создания в середине VIII в. н.э. антиуйгурского союза, состоящего из 

различных этнополитических объединений. 

Среди раннесредневековых изображений особо стоит от метить изображение 

фантастического существа – собаки-птицы сенмурва, хорошо известной по 

памятникам сасанидского Ирана. Часто изображение сенмурва встречалось на 

серебряной посуде, одежде персидских правителей и различных персонажей 

повествовательных сцен. Несмотря на то, что гравированное изображение калбак-

ташского мифического зверя является эскизом, то есть не завершено, угадываются 

характерные черты. Это собачья голова с длинным языком, крылья и закрученный 

над спиной хвост. Образ собаки-птицы попал на Алтай в результате торговых, 

политических и, конечно, культурных связей центрально-азиатского региона с 

державами Западной Азии – Ираном и Византией. Это стало возможным благодаря 

тюркским завоеваниям, в ходе которых были объединены обширные территории. 

 

11.2.5. ценностные характеристики археологического материала: 

Памятник наскального искусства Калбак-Таш является самым насыщенным 

петроглифическим комплексом Алтая, где на небольшом скальном массиве 

сосредоточено значительное количество разновременных наскальных рисунков. В 

качестве святилища памятник начал использоваться на рубеже каменной и 

палеометаллической эпохи (IV тыс. до н.э.) и рисунки наносились вплоть до 

средневековья. Благодаря тщательному исследованию и полного копирования 
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рисунков, проведенных археологом В.Д. Кубаревым, Калбак-Таш на данный момент 

является самым хорошо изученным и, можно сказать, опорным памятником 

наскального искусства Алтая. Комплекс является показательным для 

характеристики развития изобразительных традиций в различные исторические 

периоды и дает представление как эволюционировали эстетические и 

мировоззренческие представления древних обществ на протяжении пяти 

тысячелетий. В массиве калбак-ташских изобразительных сюжетов нашло 

отражение изменение мировоззрения в связи с переходом к производящему 

хозяйству и последовавшие за этим изменения бытового плана. Комплекс 

петроглифов скифского времени, представленный на памятнике, демонстрирует 

разнообразие технических приемов нанесения рисунков в зверином стиле, 

благодаря достаточно редкой сохранности столь древних гравировок. В раннем 

средневековье калбак-ташские скалы привлекали внимание в качестве места 

проведения религиозных обрядов и ритуалов, связанных с охотничьей магией. 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы: 

 

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 

экспертизу документы и материалы являются достаточными для подготовки 

заключения экспертизы. 

 

13.  Перечень нормативной и научно-исследовательской литературы, 

использованной при проведении экспертизы: 

 

13.1. нормативные документы: 

 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо 

ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»; 

- Положение о Государственном своде особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 № 1143; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569; 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 

954; 

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 апреля 1999 года № 

246 «О государственном своде особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации»; 

- Закон Республики Алтай от 16 сентября 2003 года №14-16 «Об охране объектов 

культурного наследия в Республике Алтай». 

 

13.2. прочие источники: 

 

- Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). Новосибирск, 2010. 

444 с. 
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- Kubarev V. D., Jасobson E. Siberie du sud 3: Kalbak-Tash I (Republique de L’Altai) // 

Répertoire des pétrogly- phes d’Asie Centrale. Paris, 1996. T.V.5. No 3. 

- Окладникова Е. А. Хронология наскального искусства горы Калбак-Таш (Горный 

Алтай) // Новые памятники эпохи металла на Среднем Амуре. Новосибирск, 1987. 

С. 98–110. 

- Отчет о научно-исследовательских работах по уточнению границ территории и 

предмета охраны объектов культурного наследия. Горно-Алтайск, 2021. 42 л.; 

- Отчет о научно-исследовательских работах по работы по подготовке пакета 

документов для государственной историко-культурной экспертизы для отнесения к 

особо ценным объектам культурного наследия  народов Российской Федерации, 

объектам всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Горно-Алтайск, 2021. 85 л. 

 

14. Обоснование выводов экспертизы: 

14.1.  Общие сведения об объекте культурного наследия, содержащиеся 

в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

14.1.1. наименование объекта: «Петроглифический комплекс «Калбак-

Таш»»; 

14.1.2. время возникновения или дата создания объекта: VI тыс. до н.э. – 

II тыс. н.э.; 

14.1.3. адрес (местонахождение) объекта: Республика Алтай, Онгудайский 

район, территория Ининского сельского поселения, правый берег реки Чуя, в 18 км 

к юго-востоку от села Иня, в непосредственной близи от автомобильной дороги 

федерального значения Р-256 «Чуйский тракт»; 

14.1.4. категория историко-культурного значения объекта: объект 

культурного наследия федерального значения; 

14.1.5. вид объекта: памятник; 

14.1.6. общая видовая принадлежность объекта: объект археологического 

наследия (памятник археологии); 

14.1.7. предмет охраны объекта: 

Наскальные рисунки (петроглифы), расположенные в границах территории 

памятника археологии; 

Древний культурный слой (отложения) антропогенного происхождения в 

границах территории памятника археологии, включающие археологические 

недвижимые и движимые объекты. 

 

14.2. Обоснование выводов экспертизы: 

На основании проведённого анализа представленных материалов и 

документов, а также библиографических исследований и натурного обследования, 

выполненных в процессе проведения экспертизы эксперт пришёл к следующим 

выводам: 

1. Отнесение объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»», включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер 

041640477070006), к особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации обосновано в связи с наличием его высокой историко-

культурной ценности. 

2. Петроглифический комплекс Калбак-Таш является памятником с 

большим массивом изобразительных источников, связанных с разными этапами 
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развития наскального искусства на протяжении более 5 тысячелетий, начиная от 

конца каменного века до средневековья. В нем нашли отражение сюжеты эпохи 

бронзы, связанные с культом плодородия и другими религиозными мотивами; 

образы звериного стиля скифской эпохи, находящие параллели в комплексах 

мерзлотных погребений пазырыкской культуры; образцы рунической письменности 

и наскального искусства раннего средневековья. 

3.  Уникальность и значимость объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»», 

подтверждённая результатами научных исследований, позволяет судить об 

исключительной ценности этого объекта и на основании статьи 24 Федерального 

закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» рекомендовать его включение в 

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации. 
 
16. Вывод экспертизы: 

Эксперт считает обоснованным (положительное заключение) отнесение 

объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»» (регистрационный номер в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 041640477070006), расположенного по 

адресу (местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский район, территория 

Ининского сельского поселения, правый берег реки Чуя, в 18 км к юго-востоку от 

села Иня, в непосредственной близи от автомобильной дороги федерального 

значения Р-256 «Чуйский тракт», к особо ценным объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации. 

 

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-

культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью экспертом Шаповаленко Екатериной 

Николаевной. 

 

 

Эксперт 

 

 

« 05 » декабря 2021 года 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Шаповаленко 
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'Перечень приложений к заключению эксперта: 

Приложение 1 Иллюстративные материалы, собранные и подготовленные при 

проведении экспертизы. 

(Фотофиксация от 30.10.2021 г. – 11 фото)                            на 7 л.            

Приложение 2 Постановление Правительства Республики Алтай «О 

дополнительном списке особо ценных объектов культурного 

наследия Республики Алтай» от 20.01.2003 г. №11;  

Приложение 3 Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по республике Алтай от 

11.12.2021 г.                                                                               на 4 л.             

 

Приложение 4 Паспорт объекта культурного наследия от 14.10.2016          на 3 л. 

 

Приложение 5 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 

октября 2016 года № 44806-р «О регистрации объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Петроглифический комплекс «Калбак-Таш» VI тыс. до н. э. – II  

тыс. н. э., (Республика Алтай) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»                        на 1 л. 

 

Приложение 6 Приказ инспекции по государственной охране объектов 

культурного наследия республики Алтай от 27 февраля 2017 

года № 42-п «Об утверждении охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»                     на 15 л.  

 

Приложение 7 Приказ инспекции по государственной охране объектов 

культурного наследия республики Алтай от 18 марта 2019 года 

№ 37 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 

культурного наследия федерального значения 

«Петроглифический комплекс «Калбак-Таш» особого режима 

использования земель, в границах которого располагается объект 

культурного наследия.                                                        на 7 л. 

 

Приложение 8 Отчёт о научно-исследовательских работах по подготовке пакета 

документов для государственной историко-культурной 

экспертизы для отнесения особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации, объектам всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО (Горно-Алтайский 

государственный университет) .                                        на 16 л. 
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Приложение 1 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих целесообразность 

отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

 «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш», к особо-ценным объектам Российской федерации. 

 

Иллюстративные материалы,  

собранные и подготовленные при проведении экспертизы. 

 

Список иллюстраций 

 

- схема фотофиксации; 

1. Скальный массив Калбак-Таш. Вид с северо-северо-востока. Фото 03.10.2021 г. 

2. Фрагмент плоскости на южном конце горной гряды Калбак-Таш (Скала I). Вид с юго-

запада. Фото 03.10.2021 г. 

 

3. Вид на скальные выходы с петроглифами с ограждениями для контроля посетителей в 

южной части гряды (скала 3). Вид с ЗСЗ. Фото 03.10.2021 г. 

 

4. Вид на скальные выходы с петроглифами на юго-восточной части горной гряды (скала 7). 

Вид с запада. Фото 03.10.2021 г. 

5. Центральная скала (скала 8) калбак-ташского комплекса («алтарь»). Вид с запада. 

     Фото 03.10.2021 г. 

 

6. Петроглифы в верхней части горной гряды (скала 10). Вид с юга. Фото 03.10.2021 г. 
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СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ 
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1. Скальный массив Калбак-Таш. Вид с северо-северо-востока. Фото 03.10.2021 г. 
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2. Фрагмент плоскости на южном конце горной гряды Калбак-Таш (Скала I). Вид с юго-

запада. Фото 03.10.2021 г. 
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3. Вид на скальные выходы с петроглифами с ограждениями для контроля посетителей в 

южной части гряды (скала 3). Вид с ЗСЗ. Фото 03.10.2021 г. 

 

 

4. Вид на скальные выходы с петроглифами на юго-восточной части горной гряды (скала 7). 

Вид с запада. Фото 03.10.2021 г. 
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5. Центральная скала (скала 8) калбак-ташского комплекса («алтарь»). Вид с запада. 

     Фото 03.10.2021 г. 

 

 

6. Петроглифы в верхней части горной гряды (скала 10). Вид с юга. Фото 03.10.2021 г. 
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Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих целесообразность 

отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

 «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш», к особо-ценным объектам Российской федерации. 

 

Постановление Правительства Республики Алтай «О дополнительном списке особо ценных 

объектов культурного наследия Республики Алтай» от 20.01.2003 г. №11; 
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Приложение 3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих целесообразность 

отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

 «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш», к особо-ценным объектам Российской федерации. 

Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по республике Алтай от 11.12.2021 г.                                                                                
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Приложение 4 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих целесообразность 

отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

 «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш», к особо-ценным объектам Российской федерации. 

 

 

Паспорт объекта культурного наследия от 14.10.2016 
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Приложение 5 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих целесообразность 

отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

 «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш», к особо-ценным объектам Российской федерации. 

 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 октября 2016 года № 44806-р 
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Приложение 6 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих целесообразность 

отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

 «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш», к особо-ценным объектам Российской федерации. 

 

Приказ инспекции по государственной охране объектов культурного наследия республики 

Алтай от 27 февраля 2017 года № 42-п «Об утверждении охранного обязательства. 
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Приложение 7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих целесообразность 

отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

 «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш», к особо-ценным объектам Российской федерации. 

 

Приказ инспекции по государственной охране объектов культурного наследия республики 

Алтай от 18 марта 2019 года № 37. 
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Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия федерального значения 

«Петроглифический комплекс «Калбак-Таш»», расположенного по адресу 

(местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский район, территория Ининского 

сельского поселения, правый берег реки Чуя, в 18 км к юго-востоку от села Иня, в 

непосредственной близи от автомобильной дороги федерального значения Р-256 

«Чуйский тракт», послужившие основанием для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению 

(далее – памятник археологии) 

1. Особенности (предмет охраны)  

1.1. Наскальные рисунки (петроглифы), расположенные в границах территории памятника 

археологии; 

1.2. Древний культурный слой (отложения) антропогенного происхождения в границах 

территории памятника археологии, включающие археологические недвижимые и движимые 

объекты. 

2. Графические материалы 
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Масштаб 1:10000 

 

                                                        Условные обозначения: 

 

                       - граница земельного участка, включенная в ГКН 

                   - граница территории памятника истории  

                    - граница кадастрового квартала 

        :161   -  кадастровый номер земельного участка 
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Приложение 8 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих целесообразность 

отнесения объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

 «Петроглифический комплекс «Калбак-Таш», к особо-ценным объектам Российской федерации. 

 

Отчёт о научно-исследовательских работах по подготовке пакета документов для 

государственной историко-культурной экспертизы. 
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