
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ АРМЕНИИ  
НА КИТАЙСКУЮ И ДРЕВНЕТЮРСКУЮ ПИСЬМЕННОСТЬ 
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Часть II (начало часть I) 

НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ СРЕДНЕЙ АЗИИ, АЛТАЯ, МОНГОЛИИ И АРМЕНИИ 

Рис. 1. Наскальные рисунки Алтая 

В эту эпоху важное место в наскальных изображениях занимала лошадь. Всего в 
долине реки Чулуут в разное время рисунками было покрыто более 25 квадратных 
километров скал. Чаще всего встречаются изображения оленей, запряженных в 
колесницы. Очень многие рисунки посвящены охоте. Охотники изображены с луком и 
стрелами. Также присутствуют изображения драконов, рыб и змей. Предполагается, что 
изображения оленей были созданы в карасукскую эпоху. Самыми ближайшими 
параллелями монгольским рисункам являются изображения колесниц из высокогорной 
Чуйской котловины российской части Алтая. 

Рис. 2. Петроглифы Монголии 

 а  б  

http://iatp.am/vahanyan/articles/vliyanie-pisma-1.pdf


 

           

               

 в  г 
Рис. 3. а)  Петроглиф с изображением оленя, Алтай; б) "Белая Лошадь", гора Черная, 
Хакасия, https://www.livemaster.ru/topic/1431197-izobrazheniya-loshadej-na-naskalnyh-

risunkah-i-petroglifah; в) Наскальные изображения лошадей, Армения, банк Каредаран;        
г) петроглиф, обнаруженный у армянского разрушенного античного города Ани 

(современная Турция), http://www.ancientpages.com/2015/12/14/15-prehistoric-rock-
paintings-discovered-near-ancient-armenian-city-of-ani/  

   

   
Рис. 4. Древнетюркские петроглифы. Шивээт-Хайрхан, Монгольский Алтай, 

http://www.archaeology.nsc.ru/ru/otdel/metal/metal14pict.aspx?ID=2 
 

       
Рис. 5. Наскалъные рисунки доисторической Армении (современная Турция) 
 



В 1995—2001 годах ученые исследовали пещеры Цагаан-Агуй и Чигээн-Агуй в 
районе Гобийского Алтая и обнаружили стоянки древних людей. Стоянка Цахиуртын-
Хөндий (Кремневая долина) занимает площадь 25 квадратных километров. В 1994—2005 
годах экспедиция обследовала петроглифы Монгольского Алтая и обнаружила ряд памя-
тников, в том числе Цаган Салаа и Бага Ойгоры, насчитывающих более 10 тысяч сцен. 

В 2005 году обнаружена могила гуннской знати. В пещере Бичигт Хад найдены 
рисунки бронзового века. Белая пещера считается самым древним местом обитания чело-
века на территории Монголии, тут люди жили еще 700 000 лет назад. В Армении недавно 
обнаружены стоянки древнего человека, жившего примерно 2 миллиона лет тому назад. 
На рисунке представлены композиции из наскальных рисунков Армении, которые 
являются прототипами наскальных рисунков Алтая и Монголии.  

 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 
 

  
 



   
 

  
 

   
 

   



  
 

  
 

  



   
 

 
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



    
     

     
 

    
 

     
 
 



  
Рис. 6. https://allinnet.info/interesting/old-sumerian-rock-carvings-ukhtasar-armenia/ 

 

   
 

  
 

  
 

Рис. 7. Наскальные рисунки Армении 



  
 

     
 

  
 

   
 

Рис. 8. Наскальные рисунки Армении 
 



  
 

  
 

   
 

Рис. 9. Наскальные рисунки Армении 
 

а  б 
Рис. 10. а) Наскальные рисунки Чамушлу Койю на востоке Турции,            

https://turkeytravelplanner.com/galeri/bsst/photopages/011.htm; 
 б) Наскальные рисунки долины Борлук, армянского города Карс (современная Турция) 

 



 
 

Рис. 11. Наскальные рисунки, обнаруженные на территории современной Турции. Вся 
сцена имеет длину 8 метров и ширину 70 сантиметров, https://www.iflscience.com/editors-

blog/turkish-fishermen-spot-ancient-carvings-in-rocks-near-the-euphrates-river/ 
 

 
 

Рис. 12. Фрагмент наскальной поверхности с древними петроглифами Армении 
 

  
 

Рис. 13. Доисторические вишапы и титаниды, наскальные рисунки Армении 



 
 

Рис. 14. Пещера Хойд-Цэнхэр с живописью эпохи палеолита (монг. Хойд Цэнхэрийн агуй) 
располагается на реке Хойд-Цэнхэр (монг. Хойд Цэнхэрийн гол) 

 

  
 

Рис. 15. Наскальные рисунки Средней Азии 
 

  
       Казахстан                                                          Кыргызстан 

 

 
 

Рис. 16. В 170 км от Алма-Аты (Казахстан), на берегу реки Или находится ущелье 
Тамгалы, стены которого испещрены наскальными рисунками. 4500 петроглифов 

изображают сцены охоты 



В Средней Азии, в том числе в Кыргызстане, в Саймалы-Таш на наскальных 
рисунках изображена культовая пахота, свидетельствующая об оседлом образе жизни 
местных жителей. 

 

  
 

Рис. 17. Наскальные рисунки Кыргызской Республики 
http://www.time.kg/vremyakg/3969-mir-naskalnyh-risunkov-kyrgyzstana.html 

 

 а  б 
 

Рис. 18. Узбекистан, https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/petroglyphs.htm 
 

  
 

Рис. 19. Наскальные картины горы Дэл в Монголии, http://asiarussia.ru/news/15890/ 
 

Древние наскальные рисунки обнаружены в Монголии http://asiarussia.ru/-
news/17667/. Профессор колумбийского университета США Танджу Лиу и монгольский 
археолог, доктор Я. Цэрэндагва провели тщательные исследования петроглифов, которые 
находятся в западной части Монголии. При этом они использовали современные 
технологии для  уточнения их возраста. В итоге учёные сделали вывод, что возраст этих 
наскальных рисунков равен примерно 17,5 тысяч лет. 



 а  б 
Рис. 20. а) Вид из космоса на Западную Монголию, где находятся петроглифы 

б) Вид на озеро Ван и на горы, где обнаружены наскальные рисунки с космического 
корабля Challenger. Фото: Public Domain 

 

  
 

  
 

Рис. 21. Наскальные рисунки Баян – Журска (Алмаатинская область, Казахстан) 
 и Монголии 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 

а  б 
 

Рис. 22. а) Наскальные рисунки Калбак-Таш, Республка Алтай,  
б) Наскальные рисунки позднего неолита, Китай 

 
Группа исследователей из Национального института археологии КНР обнаружила 

серии наскальных рисунков на территории автономного района Внутренняя Монголия. 
Более 200 рисунков были обнаружены в ходе исследования горной гряды в округе 
Алашань, http://russian.people.com.cn/n3/2017/0322/c31516-9193403-4.html 

 

     
 

Рис. 23. Наскальные рисунки Монголии 
 

   а  
 

Рис. 24. а) Билуут-Толгой, новый памятник наскального искусства Монголии, 
https://docplayer.ru/56613391-Biluut-tolgoy-novyy-pamyatnik-naskalnogo-iskusstva-

mongolii.html; б) Наскальные рисунки, Монголия, http://geolog.at.ua/news/2008-05-29-125 
 

Наскальное творчество Джунгарского Алатау 
 
Наскальное творчество Джунгарского Алатау, крупнейшее скопление наскальных 

рисунков Казахстана (около 10 000), растянувшееся на 11км вдоль реки Коксу на южном 
склоне хребта Ешкиольмес, а также Баянжурек в Капал-Арасанской долине и Жансугир на 
перевале Гасфорта над городом Жансугир (Джансугуров) 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0322/c31516-9193403-5.html


 

   
 

  
 

  
 

  



 

   
 

   
 

   
 

   



    
 

    
 

   
 

     
   

 
 



  
 

   
 

   
 

    
 

     
 

http://paleokazakhstan.info/images 



Наскальные рисунки Калбак-Таш 

   
 

   
 

На Алтае это самая знаменитая композиция наскальной живописи на плоских 
глыбах, которая насчитывает порядка 3000 тысяч различных наскальных рисунков разных 
эпох, начиная с эпохи неолита (от 6 до 4 тысяч лет до нашей эры), и знаменитой в тех 
краях тюрской эпохи (1000 лет до нашей эры), https://rosskurort.com/regions/altay/-
what_see/altay/naskalnye_risunki_kalbak_tash/description/ 
 

Древнейший в мире ворсовый ковёр (Горный Алтай) 
 

 
 
Рис. 24. Древнейший из обнаруженных ворсовых ковров — Пазырыкский ковёр (около V 

в. до н. э.), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия) 

https://rosskurort.com/regions/altay/what_see/altay/naskalnye_risunki_kalbak_tash/description/
https://rosskurort.com/regions/altay/what_see/altay/naskalnye_risunki_kalbak_tash/description/
https://rosskurort.com/regions/altay/what_see/altay/naskalnye_risunki_kalbak_tash/description/
https://rosskurort.com/regions/altay/what_see/altay/naskalnye_risunki_kalbak_tash/description/


В отдельных курганах Горного Алтая сохранились погребальная повозка высотой в 
три метра, многочисленные реалистичные фигурки зверей и птиц (в том числе 
из войлока), образцы текстиля, включая древнейший в мире ворсовый ковёр. Под 
натиском гуннов, двигавшихся из Центральной Азии на север, конце III — начале II века 
до н. э. часть пазырыкцев была вынуждена мигрировать с территории Горного Алтая на 
север. 

Художественное оформление ворсового ковра отличается богатством и разнооб-
разием мотивов. Центральное поле занимает орнамент из 24 крестообразных фигур, каж-
дая из которых представляет собой 4 схематизированных бутона лотоса. Эту композицию 
обрамляет бордюр с изображением орлиных грифонов, затем идёт бордюр с 24 фигурами 
пасущихся пятнистых ланей с характерными широколопастными рогами. На самой 
широкой полосе представлено по 7 фигур верховых и спешившихся всадников 

Среднюю часть ковра составляют квадраты, расположенные друг возле друга, в 
каждом из которых - рисунок цветка. Края заполнены сказочными крылатыми живот-
ными, каждое из которых заключено в квадрат. Далее по краю идет более широкая полоса, 
на которой изображены пасущиеся олени. Наиболее трудоемкой представляется та часть 
широкого обрамления поля ковра, на которой изображены всадники, чередующиеся через 
одного с пешими людьми, причем пешие держат в руках уздечки лошадей. На спинах 
лошадей видны войлочные седла, каждое из которых отличается от других своей формой 
и цветом 

Существуют  несколько версий по поводу происхождения ворсового ковра, по 
мнению С. Руденко ковёр был соткан одним из иранских народов —персами, парфянами-
либо мидийцами. С. Толстов, основываясь на раскопках Топрак-кала, выдвигал версию 
о массагетском происхождение этого ковра, Талбот Райз отмечала, что расположение 
узоров более характерно для искусства скифов. Автор книги «Исламское искусство» 
(Islamic Art) говорит об Армении как о возможном месте создания ковра (Barbara Brend 
/ Islamic Art /Harvard University Press, 1991, стр. 43). Ряд экспертов считают, что ковёр 
может быть отнесён к позднеурартскому или раннеармянскому искусству (Ашхундж 
Погосян, О происхождении ковра «Пазырык», Ереван, 2013 (PDF) стр. 1-21 (арм.), pp. 22-
37  (англ.). Ф. Балонов «Ворсовый пазырыкский ковёр: семантика композиции и место в 
ритуале (опыт предварительной интерпретации)» // Проблемы интерпретации памятников 
культуры Востока. М.: 1991. С. 88-121). 

По мнению одного из ведущих мировых специалистов по восточным коврам П. 
Стоуна по поводу происхождения пазырыкского ковра, его можно считать  
раннетуркменским, протоармянским, персидским или ассирийским (Peter Stone Oriental 
Rugs: An Illustrated Lexicon of Motifs, Materials, and Origins. Tuttle Publishing, 2013). 

Пазырыкский ковёр является не только предметом культурного наследия прошлых 
поколений, он также вызывает интерес в научных кругах, занимающихся стилистическим 
и семантическим анализом древнего искусства. Пытаясь подойти к ковру с 
нетрадиционной точки зрения, ряд ученых пытался «прочитать» смысл элементов ковра. 

По одной из гипотез, данный ковёр являлся «игральной доской» для игры в кости. 
Ф. Балонов, анализируя композиционные группы ковра, обратил внимание на множество 
отступлений от симметрии и неправильность чередований элементов групп (Балонов Ф. Р. 
Ворсовый пазырыкский ковёр: семантика композиции и место в ритуале (опыт 
предварительной интерпретации) // Проблемы интерпретации памятников культуры 
Востока. М.: 1991. С. 88-121). Так например, количество схематично вытканных чашелис-
тиков, в третьем поясе, различно на противоположных сторонах ковра и соответствует 
схеме 19, 16, 17, 17. Аналогичные отклонения от симметрии можно заметить не только в 
чередовании элементов, но и в непериодичности используемой цветовой гаммы. Цветовая 
конструкция ковра представляет собой сложную систему, с постоянно изменяющейся 
конфигурацией. Из описанных выше чашелистиков, общее количество которых 69, синего 
цвета 14, а остальные 55 — красные, при этом чередование цветов постоянно нарушается. 

https://web.archive.org/web/20000106182748/http:/www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_2_7e.html
https://web.archive.org/web/20000106182748/http:/www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_2_7e.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Talbot_Rice
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://books.google.ru/books?id=ba3LyiGfPU8C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=armenian+Pazyryk+carpets&source=bl&ots=rLbQNt-MkQ&sig=o9fDfnaVC6I81ZpaAPreAFDWQio&hl=ru&ei=KCEHS-aMNpWqmgPEuam5Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CB4Q6AEwBTgU%23v=onepage&q&f=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


Ф. Балонов считает эти «нарушения» не ошибками ткача, а заранее задуманными 
элементами в общей системе ковра. По его гипотезе, изображения на ковре являются 
закодированным сообщением со сложной семантикой. 

 

  
 

   
 

Рис. 25. На ковре изображены символы (типично армянской стилизированной  
восьмиконечной звезды, крылатого креста, треугольники и др.), а также композиция с 
изображениями женщин в коронах в молитвенных позах, а также сакского (скифского, 

сарматского или урартсткого) всадника свидетельствуют, что создатели ковра являются 
носителями армянской культурной традиции 

 

 а  б 
 

Рис. 26. а) Древняя телега, Лчашен, Армения Деревянная колесница, б) Пятый 
Пазырыкский курган 

 
Каким образом эта ткань с подобной вышивкой появилась в Горном Алтае? Ответ 

на этот вопрос находится в китайских исторических записках. В них неоднократно 
упоминается, что китайский двор в знак «мира и родства» имел обыкновение выдавать 
своих принцесс замуж за верховных вождей соседних скотоводческих племён, в частности 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PazyrikHorseman.JPG?uselang=ru


за хуннов, усуней и юечжей. При этом невеста со своей свитой отправлялась с 
колесницей, запряжённой четвериком лошадей. По мнению автора, этот ковер мог быть 
достоянием династии правителей из ванов, переселившихся из Ванского царства в Китай. 

В пятом Пазырыкском кургане, где был найден чепрак, покрытый тканью, была 
обнаружена и колесница с упряжкой и четвёркой лошадей. Вся колесница была сделана из 
дерева со скреплениями из деревянных шпеньков, костылей и ременных связок. 
Аналогичные по устройству двухколесные колесницы были обнаружены в Китае при 
исследовании памятников периода воюющих княжеств. Китайские боевые колесницы с 
упряжкой четверика лошадей упоминаются в описании похода императора Сюань 
(IX века до н.э.) против хуннов, а также в последующее время. 
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