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Работа посвящена характеристике новых памятников наскального искусства бронзового века, 
выявленных в Восточном Казахстане. Все рисунки выполнены красной охрой. Писаницы зафик
сированы в одиннадцати гротах, расположенных на северном склоне горного массива Кокентау. 
Основную массу изображений составляют стилизованные антропоморфные фигуры с коротки
ми руками и ногами и, нередко, со сдвоенными корпусами, выполненными в геометрическом 
стиле. В репертуар входят различные символы в виде прямоугольников или треугольников, ром
бов, решётчатых фигур, а также животные, которые в совокупности составляют сюжеты, органи
зованные в круговые и линейные композиции, иллюстрирующие мифоритуальные представле
ния создателей этих полотен.
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The paper characterizes new Bronze Age rock art sites in East Kazakhstan represented by images 
made in red ochre. The images were found in eleven rock shelters located on the northern slope of the 
Kokentau mountain range. The images are mainly represented by stylized anthropomorphic figures with 
short arms and legs and often with doubled bodies depicted in geometric style. The repertoire includes 
various symbols in the form of rectangles or triangles, rhombuses, lattice figures, as well as images of 
various animals, which together form circular and linear compositions illustrating some mythological 
ideas of their creators.
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В этом году исполняется 90 лет со дня 
рождения Анатолия Ивановича Мартыно
ва -  одного из самых уважаемых учёных 
в бывшем СССР, который на сегодняшний 
день остаётся старейшим аксакалом среди 
археологов на пространстве всего СНГ. Он 
на протяжении нескольких десятилетий 
связан тесными узами с казахстанской ар
хеологической наукой и целым поколени
ем казахстанских археологов, в повышении 
квалификации которых, как глава кемеров
ской археологической школы, принимал не
посредственное участие и тем самым внёс 
существенный вклад в развитие науки на
шей страны.

Юбилею Анатолия Ивановича посвяща
ется данная статья.

Введение
С верхнего палеолита известна тради

ция нанесения изображений в пещерах и 
гротах, особенно на территории Франко
Кантабрийской области. Животных, людей 
и символические знаки рисовали красной 
(реже других цветов) охрой и традиция ис
пользования этого красителя не прерыва
ясь доходит до бронзового века, расширяя 
при этом свои пространственные парамет
ры и сферы применения в системе жизне
деятельности. Охра, благодаря своему крас
но-бордовому цвету, который ассоцииро-
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вался, возможно, с кровью или огнём, ста
новится символом жизни и смерти и актив
но используется в различных обрядах.

Известны примеры применения крас
ной охры в погребальной практике. На
пример, племена катакомбной культуры 
Донецкого Приазовья и Северного Донца 
в Восточной Европе практиковали уникаль
ный обычай рисовать красной охрой на 
дне катакомб стопы человека, зигзаги, 
кресты, овалы, треугольники, восьмёрко
образные, спиралевидные и другие знаки 
и класть в могилу инструменты, с помощью 
которых наносились эти изображения. По
добные погребения интерпретировались 
как захоронения художников [Санжаров, 
1989, рис. 4]. В этом плане особый интерес 
представляют и росписи Каракола на Ал
тае [Кубарев, 2013].

Рисунки красной охрой наносились ис
ключительно (или преимущественно) на 
поверхности гранитоидов, под навесами, 
в гротах, нишах, т. е. древними художника
ми учитывалась необходимость их защиты 
от прямого воздействия ветра и влаги, а 
возможно, были и другие причины, связан
ные с представлениями пространственно

семантического или семиотического по
рядка. Важным требованием при выборе 
грота для рисования образов, символов и 
знаков являлось, по-видимому, наличие 
расположенных рядом площадок, пригод
ных для совершения коллективных и мно
гократных действий.

Ниже рассмотрим некоторые сюжеты 
писаниц, выявленные нами в 2020 г. при 
обследовании одиннадцати гротов.

Археологический комплекс, в состав ко
торого входят писаницы, находится в се
верном предгорье Кокентау, западнее од
ноимённого села Абайской области Респуб
лики Казахстан. Рисунки могли принадле
жать создателям поселенческих и погре
бально-поминальных объектов бронзово
го века, известных на данной территории 
[Доумани Дюпюй и др., 2020]. Погребаль
ные сооружения и выложенные в опреде
лённом порядке остатки конструкций древ
них жилищ встречаются на обширных 
участках по берегам горных речек и марки
рованы родниками, деревьями и кустарни
ками. Все гроты Кокентау также приуро
чены к руслам ныне пересохших горных 
речек (рис. 1).

Рис. 1. Панорама участка северного предгорья Кокентау с наскальными изображениями и дру
гими видами археологических памятников
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Рисунки нанесены на вертикальные сте
ны с козырьками-навесами или без них, на 
стены небольших гротов складчатых остан- 
цов из крупнозернистого гранита, которые 
в результате выветривания обрели самые 
причудливые формы и силуэты.

Основной грот-навес
Наиболее многочисленные и разнооб

разные по репертуару писаницы зафикси
рованы на восточной стене неглубокого 
грота на одном из останцов, сложенных 
складчатыми гранитами (рис. 2).

Грот имеет в верхней части сильно вы
ступающий козырёк-потолок. Основная 
масса рисунков нанесена красной охрой на 
нижнюю часть козырька, также есть изо
бражения на выступающих блоках, обра
зующих стену грота (рис. 3; 4). Возможно, 
что многофигурная композиция изначаль
но была спланирована с учётом кругового 
обзора.

Центральным среди изображений на по
толке является «сложносоставная фигура 
антропоморфного облика», образованная 
из соединения контурных человеческих 
фигур (рис. 5). В центре этого сложносо
ставного ансамбля расположена схемати
ческая фигура человека в полный рост. 
У неё двумя короткими линиями в виде 
развилки обозначены ноги, слегка опущены 
вниз под углом руки, а «голова» показана 
на длинной шее. Можно предположить, 
что древний художник пытался изобразить

крупную фигуру человека в центральной 
части композиции в перспективе и на пе
реднем плане.

К изображению человека в центре плот
но примыкают с обеих сторон по три спа
ренные «рамчатые» фигуры, образован
ные из вертикальных параллельных по
лос с короткими развилками на концах. 
Последние обозначают, по-видимому, че
ловеческие конечности.

Итак, семь человеческих фигур, имею
щих конкретные содержания (и особые 
формы выражения), соединившись между 
собой, образуют некий монолитный сим
вол, связанный, скорее, с образом какого- 
то антропоморфизированного божества 
из религиозного пантеона населения брон
зового века.

Данная фигура как целостное знаково
коммуникативное явление может быть 
ассоциирована у древнего населения с об
разом небесного первопредка (шамана), 
руки которого трактованы в виде распро
стёртых крыльев парящей в небесах птицы.

Относительно числовой символики за
метим, что здесь явно присутствует зна
чение 1 + 6 = 7 или с учётом сдвоенности 
боковых фигур можно указать на другое 
количество: 1 + 12 = 13. Создатели данного 
полотна, вероятно, придавали какое-то 
значение числовому выражению фикси
рованных событий или отражённых в этих 
изобразительных текстах мифологем.

Рис. 2. Гранитный останец с писаницами
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Рис. 3. Навес основного грота с писаницами

Рис. 4. Навес и стена основного грота с рисунками. 
Общий вид козырька с изображением круговой композиции
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Рис. 5. Центральное панно из соединённых фигур «антропоморфного облика»

Рассматриваемая фигура имеет некото
рые иконографические и семантические 
параллели среди памятников наскального 
изобразительного искусства бронзового 
века Алтайской горной системы и других 
соседних регионов и трактуется исследо
вателями как символ женщины-прароди
тельницы [Дэвлет, Дэвлет, 2005, с.138-145]. 
В нашем случае у всех фигур явных муж
ских признаков также не просматривается.

Что касается контекста соединённых 
антропоморфных фигур, то они находят
ся в самом центре так называемой круго
вой композиции. Вокруг них расположены 
в разных ракурсах схематически выпол
ненные фигуры людей, небольшие симво
лические знаки, а также изображения жи
вотных.

Описываемые изображения с двух сто
рон соединяются с прямоугольными гео
метрическим фигурами. Внутри прямо
угольного знака справа, со сдвоенными бо
ковыми линиями, помещён треугольник, 
возможно, обозначающий вход в символи
ческое сакральное пространство.

Между двумя схематически выполнен
ными крупными изображениями людей,

ниже и левее них, помещена контурная 
фигура какого-то длинноухого копытно
го животного (рис. 6). У животного корпус 
прямоугольный, за исключением неров
ной линии живота. На фоне корпуса изо
бражена едва заметная прямая полоска, 
как бы разделяющая тело на две части.

Ноги животного показаны прямыми ко
роткими линиями. У передней ноги будто 
бы подчёркнуты мышцы. Намечен корот
кий хвост. Шея длинная, вытянута вперёд 
и едва расширяется к основанию, её вен
чает треугольных очертаний голова, морда 
животного слегка заострена. На голове чёт
ко показаны длинные уши, направленные 
вверх. Несмотря на чёткость изображения, 
видовую принадлежность животного труд
но определить.

Заметим, что цвет красителя, исполь
зованного для выполнения этого живот
ного, несколько темнее, чем у отмеченных 
выше антропоморфных фигур.

Видовая принадлежность другого изо
бражённого животного определяется как 
лошадь (рис. 7). Эта контурная фигура вы
полнена в лаконичной манере, тем не ме
нее, за счёт сильно вогнутой линии спины
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и живота, а также мощно выступающей 
холки, лебединой шеи и особой посадки 
головы подчёркивается экспрессивность 
и внутренняя сила животного, предназна
ченного, судя по перевернутой позе, для 
жертвоприношения в честь какого-то бо
жества.

Фигура кокентауской лошади по манере 
исполнения близка к широко распростра
нённым в петроглифах Центральной Азии 
изображениям этого животного в так на
зываемом сейминско-турбинском стиле.

Из числа росписей на потолке навеса- 
козырька отметим также знак-символ, от
далённо напоминающий личину (рис. 8). 
Абрис изображённой фигуры напоминает 
овально вытянутый пятиугольник, разде
лённый на две ровные части вертикальной 
полосой. Просматривается овальная линия 
рта и круглые глаза. Цвет охры несколько 
темнее, чем у соседних изображений.

Смысловое содержание данного рисун
ка можно связывать в некоторой степени 
с антропоморфизированной личиной-мас-

I ЛйуздЩ иЖ'' «Д Р лйг - -• 'Зад И д И в
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Рис. 6. Контурное изображение зооморфной фигуры с длинными ушами

Рис. 7. Контурная фигура лошади
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Рис. 8. Фигура, напоминающая личину, выпол
ненная охрой коричневого цвета

кой, используемой во время мистериаль- 
ных действий. Изображения личин широ
ко распространены в петроглифах Цен
тральной Азии, Сибири и некоторых дру
гих регионов и связаны с определёнными 
мировоззренческими ориентирами наро
дов указанных территорий на разных эта
пах бронзового века.

В завершение характеристики рисун
ков на потолке навеса укажем на группу

крайне схематических изображений чело
вечков и неопределённых знаков, располо
женных рядом и выше изображения пря
моугольной фигуры с двумя треугольни
ками внутри (рис. 9; 10).

Антропоморфные фигуры расположены 
без какого-либо порядка, как бы изобра
жены по круговому принципу и разброса
ны. Только два или три персонажа пока
заны взявшимися за руки. Одна из антро
поморфных фигур отличается более тём
ным оттенком краски. Рядом с ней нахо
дится фигура человека в перевёрнутом по
ложении, с сильно согнутыми ногами и на
правленной вперед стопой. Одна рука пер
сонажа согнута в локтевом суставе и под
нята вверх.

Человечки данной группы «привязаны» 
к упомянутой подпрямоугольной геомет
рической фигуре-знаку и, по-видимому, 
связаны между собой не только планигра- 
фически, но и по сюжетной линии сооб
щаемой информации.

Подпрямоугольная геометрическая фи
гура со вписанными двумя треугольника
ми, вершины которых направлены друг 
к другу, но не соприкасаются между собой 
(рис. 10), является центром некоего сак-

Рис. 9. Антропоморфные изображения возле прямоугольной геометрической фигуры у основа
ния навеса
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рально отмеченного поля, вокруг которого 
разворачиваются события, связанные с ри
туалом, возможно, с жертвоприношением 
в честь каких-то божеств пантеона и т. д.

Одна из длинных стен данного прямоу
гольника слабо изогнута в наружную сто
рону, что придает абрису фигуры несколь
ко неправильное очертание.

Прямоугольник с «входом» сбоку явля
ется, возможно, обозначением домострое
ния эпохи, но неясным пока остаётся зна
чение двух вписанных треугольников, на
поминающих крышу жилища в вертикаль
ной проекции (вид сверху).

Другая подпрямоугольно-овальная фи
гура с внутренними делениями и с «вхо
дом» ближе к углу (рис. 11), видимо, боль
ше связана с идеей жизнеописания со
циума через символическое изображение 
многокамерного жилища и представле
ниями людей бронзового века о простран
стве-времени, благополучии, жизни и смер
ти [Дэвлет, Дэвлет, 2005, с. 304, 305]. В то 
же время не исключено, что короткие по
лоски внутри «ограды» могут символизи
ровать людей в жилище.

Изображения комплекса жилищ, обра
зующих некие освоенные пространства -

Рис. 10. Прямоугольная фигура с разрывом и двумя треугольниками, 
обращёнными друг к другу вершинами

Рис. 11. Изображение многокамерного жилища (?)
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Рис. 12. Урочище Оралбай на Тарбагатае. Изображение поселения бронзового века

целые поселения -  часто встречаются сре
ди петроглифов бронзового века. В ка
честве примера укажем на изображения 
в урочище Оралбай на Тарбагатае в Восточ
ном Казахстане (рис. 12).

Следующая группа рисунков располо
жена на стене гранитного останца, ближе 
к линии её пересечения с потолком (рис 12; 
13), что в плане мировоззренческих струк

турных характеристик можно рассматри
вать как место соединения небесного сво
да с приземлённой сферой мироздания. 
Следовательно, и в репертуаре компози
ций должны были отразиться соответству
ющие миропредставления их создателей.

Фриз, образованный складчатой струк
турой скалы, содержит горизонтально орга
низованную композицию, в центральной

Рис. 13. Фриз в нижней части стены грота с изображениями человечков и фигуры животного
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Рис. 14. Зооморфная фигура (фрагмент композиции)

части которой помещена крупная контур
ная фигура копытного животного (рис. 13).

Видовую принадлежность изображён
ного здесь животного определить трудно, 
хотя просматриваются некоторые призна
ки быка или коровы. У животного крупная 
голова с короткими рогами, обозначено 
ухо, короткие ножки (рис. 14).

Внутри контурного изображения кор
пуса зверя заметны преднамеренно нане
сённые (при проведении каких-то ритуа
льно-обрядовых действий?) красителем 
точки, короткие полоски (шерсть?), что 
может косвенно указывать на жертвенную 
сущность изображённого животного.

Над спиной ниже контура живота рядом 
с ножками и перед головой животного бо
лее тёмной по цвету краской нанесены до
полнительные линии, что позволяет пред
полагать возможность включения, наряду 
с окружающим ландшафтным комплексом, 
и самих наскальных рисунков в контекст 
проводимых здесь древними людьми 
ритуально-обрядовых действий.

У передних ног животного изображён 
человек с крупной головой и в горизонталь
ном положении. Поза человека представ
лена в композиционной связи с фигурой 
«жертвенного» животного.

По четырём сторонам фигуры животно
го расположены пляшущие, «взявшиеся за 
руки» и «лежащие» антропоморфные пер
сонажи. Человеческие фигуры, располо
женные с правой стороны от вышеуказан
ной зооморфной фигуры, демонстрируют 
какое-то коллективное действие «взяв
шихся за руки» персонажей (рис. 15).

Это довольно часто фиксируемый на 
обширной территории от Забайкалья до 
Урала сюжет, особенно на писаницах брон
зового века. Безусловно, он связан своим 
происхождением с практикой проведения 
культово-ритуальных мистерий (состав
ным элементом которых являлось жертво
приношение животных и человека в опре
делённой последовательности) в соответ
ствии с циклами природного (календар
ного) характера.

Самые близкие им по сюжету и иконо
графии антропоморфные образы запечат
лены в гроте Сартынбет, который нахо
дится примерно в 60 км к западу от г. Усть- 
Каменогорска (рис. 16).

Следующий фриз с писаницами, отде
лённый от предыдущего складками-тре
щинами на стене, расположен ближе к ос
нованию останца. Здесь привлекают вни
мание своей загадочностью короткие вер-
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Рис. 15. Изображения «взявшихся за руки» человечков (фрагмент композиции)

Рис. 16. Сартынбет. Фигуры «взявшихся за руки» человечков

Рис. 17. Вертикальные чёрточки, «вырастающие» из горизонтальной основы



Археологические исследования 151

тикальные полоски, вырастающие из сла
бо выгнутой платформы с одним слегка 
приподнятым концом (рис. 17). Верхние 
концы некоторых чёрточек заметно утол
щены, что позволяет предполагать их связь 
с идеей антропоморфизма.

В правой части грота, на вертикальной 
стене нарисовано множество изображе
ний, главным образом, антропоморфных 
фигур, но большая часть из них сохрани
лась очень плохо.

Другие гроты
Они также содержат интересные моти

вы, образы и сюжеты, однако по количе
ству рисунков значительно уступают вы
шеописанному.

Прежде всего отметим писаницу в не
большом гроте, расположенном у подножья 
сопки Ушайыр, южнее исследуемых сейчас 
поселения и могильника бронзового века 
(рис. 18).

Возле останца с гротом зафиксировано 
ещё несколько погребальных сооружений. 
Писаницы грота локализованы по компо
зиционному построению и тематике сюже
тов на разных плоскостях. По количеству 
рисунков данный грот уступает лишь пре
дыдущему.

На основной плоскости грота расположе
ны схематические изображения людей, гео
метрические знаки и неопределимые, со
хранившиеся очень плохо, фигуры (рис. 19).

В верхней части композиции изображе
на неопределённая фигура, близкая к ан
тропоморфной (рис. 20). В середине компо
зиции -  плохо сохранившиеся фигуры жи
вотных и людей.

В нижней части этой группы рисунков 
находится одно изображение, похожее на 
фигуру парящей птицы (рис. 21). В то же 
время не исключается вероятность поли
морфизма -  в основе семантики данного 
образа лежит идея человека-птицы.

Правее этой фигуры помещены схема
тичные изображения людей (рис. 22). Ни
же, на другой складке стенообразующего 
блока грота, также нарисованы чёрточки, 
которые соединены короткими попереч
ными линиями.

Другая группа рисунков несколькими 
ярусами размещена в правой части дан
ного грота (рис. 23).

В верхней части яруса запечатлена фи
гура мужчины, который держит предмет, 
похожий на палицу (рис. 24).

Фигура человека, несмотря на некото
рый схематизм в трактовке корпуса, за 
счёт положения ног и, особенно, рук, дер
жащих палицу и наносящих ею удар, обла
дает некоторой динамикой.

Ниже отмеченной фигуры человека 
с палицей запечатлены, по-видимому, со
вершающие какие-то действия люди. Со
хранность рисунков слабая.

Рис. 18. Малый грот с писаницами
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Рис. 19. Малый грот. Общий вид многофигурной композиции
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Рис. 21. Малый грот. 
Изображение парящей птицы (?)

(фрагмент композиции)

Рис. 20. Малый грот. Неопре
делённая фигура(фрагмент 
верхней части композиции)
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Рис. 22. Знаки-символы в виде коротких вертикальных чёрточек (фрагмент композиции)
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ними -  человек в перевёрнутом положе
нии (?). Возможно, изображение символи
зирует какое-то помещение.

В правой части грота изображена груп
па животных -  горные козлы и неясные 
фигуры (рис. 26).

Следующий грот небольшой, к нему ве
дут ступеньки из складчатых выступов 
(рис. 27), на его стенах запечатлены люди, 
ромбовидный решётчатый знак и другие, 
плохо сохранившиеся изображения.

Фигура решётчатого ромба представ
ляет интерес в плане маркировки опреде
лённых объектов ландшафта и в обозна
чении пространственных характеристик 
окружающей среды в целом (рис. 28, 29).

В одном из следующих гротов сохрани
лись изображения людей, расположенные 
вокруг прямоугольной геометрической 
фигуры с треугольниками внутри. Верши
ны треугольников направлены вверх, внут
ри них просматриваются точки (рис. 30). 
Левее и ниже этого знака показаны 
несколько антропоморфных персонажей, 
заключённых в прямоугольники. Встреча
ются знаки в ввиде косого креста.

Рис. 26. Малый грот, правая часть стены. Изображения животных

На нижней складке чётко нанесены 
два сложносоставных геометризирован- 
ных изображения (рис. 25). Левое изобра
жение напоминает фигуру горного козла 
в перевёрнутом положении, в то же вре
мя не исключено, что оно передаёт иной 
смысл. Правая фигура усложнённая, вну
три прямоугольника по сторонам показа
ны два маленьких треугольника, между

Рис. 25. Малый грот. Геометрические фигуры
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Рис. 27. Общий вид самого дальнего от иссле
дуемого поселения и могильника грота

Отметим также небольшую контурную 
фигуру животного, сохранившуюся внутри 
одного из следующих гротов (рис. 31), изо- 
бражёную в динамике.

Остальные гроты и навесы с писаница
ми зафиксированы в непосредственной 
близости от исследуемых погребальных 
сооружений и поселений, которые приуро
чены к водным источникам, местам обиль
ных травостоев, хорошо защищённых от 
ветра. Такие благоприятные для жизнедея
тельности участки осваивались людьми на 
протяжении тысячелетий, вплоть до этно
графической современности, и маркирова
ны развалинами казахских зимовок.
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Рис. 28. Композиция на 
стене одного из гротов, 

состоящая из решётчатого 
ромба, антропоморфных и 

геометрических фигур

Рис. 29. Фрагмент компо
зиции. Решётчатый ромб
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Рис. 30. Фрагмент композиции. Изображения геометрических знаков и человечков

Рис. 31. Контурное изображение зооморфной фигуры
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Погребальные сооружения содержали 
разнообразные данные об обрядовой прак
тике и особенностях материальной куль
туры населения эпохи бронзы.

Материалы раскопок поселений пока
зали, что некоторые жилища перестраива
лись неоднократно, поскольку, как свиде
тельствуют данные радиоуглеродного ана
лиза, они относятся к разным периодам 
эпохи палеометалла, а самый нижний куль
турный пласт охватывает новокаменный 
век [Доумани Дюпюй и др., 2020, с. 74, 80]. 
Судя по материалам раскопок, жители по
селений занимались скотоводством и ме
таллургией. В могилах были найдены се
мена лекарственных трав (Polygonumavi- 
culare], которые могли быть использованы 
во время транса при проведении культово
обрядовых церемоний и прочих действий.

При раскопках были найдены фрагмен
ты керамической посуды, покрытые крас
ной краской (рис. 32), что наглядно демон
стрирует широкое применение охры в пог
ребально-культовой практике.

Заключение
Исследования писаниц у горы Кокен

тау показывают, что здесь сконцентриро
ваны одни из интереснейших на террито
рии нашей страны памятников наскально
го искусства, которые хорошо синхрони-

Рис. 32. Поселение Кокентау. Орнаментирован
ная и ангобированная керамика бронзового 
века

зируются с материалами расположенных 
рядом погребальных сооружений и посе
лений бронзового века, что даёт надёжное 
основание для их совокупного использо
вания при разработке вопросов производ
ственной деятельности общества, при ре
конструкции культово-обрядовой прак
тики и мировоззрения населения региона 
в эпоху палеометалла.

Наскальные изображения, выполненные 
красной охрой (нередко с использованием 
её разных оттенков), имеют некоторые 
специфические особенности (использова
ние закрытых или полузакрытых простран
ств, исключительно светлых поверхностей 
гранитных пород, возможность многократ
ного подновления и подправки при много
кратных посещениях, наличие «культовых 
площадок» возле скоплений рисунков и 
др.), которые учитывались древними людь
ми при проведении религиозно-мистери- 
альных действий с внедрением в их кон
текст цветных знаков семиотико-комму
никативного содержания.

Для основной массы писаниц региона 
(включая и Северо-Восточный Казахстан) 
характерны близкие мотивы, образы и 
сюжеты, прежде всего, абсолютное преоб
ладание в репертуаре аналогичных по 
стилю антропоморфных образов. Есте
ственно, вызывают ряд вопросов вырази
тельные и содержательные элементы ан
тропоморфных изображений, символиче
ские знаки, геометрические фигуры раз
ных форм и размеров. Зооморфные моти
вы пока уступают вышеуказанным по чис
ленности.

Очень много неясных и неопределён
ных рисунков, в основном из-за их плохой 
сохранности под воздействием неблаго
приятных природных факторов.

Что касается сюжетных линий, то пока 
не зафиксированы столь излюбленные 
в наскальном искусстве сцены охоты пе
ших лучников (они отсутствуют в репер
туаре кокентауских писаниц).

Как мы отмечали выше, некоторые ри
сунки, объединённые в многофигурные 
композиции, могут отражать идею жерт
воприношения животных (естественно, 
в честь какого-то божества).
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Многочисленные «хороводы», изобра
жения «взявшихся за руки» человечков, 
безусловно, связаны с какими-то риту
ально-обрядового характера действиями, 
но их конкретное содержание сложно уло
вить по расположению фигур.

Довольно много изображений прямо
угольников, нередко с человеческими фи
гурами внутри, дополнительными поло
сками, треугольниками, которые, возмож
но, передают какие-то идеи, связанные с 
домовладениями, культом жилища. В ряде 
мифологем прямоугольные геометриче
ские знаки, решётчатые фигуры, треуголь
ники и др. связаны с пространственными

характеристиками структуры окружающего 
мира.

Использование красной охры в восточ
ной части Евразийского степного про
странства для создания наскальных ри
сунков в разные периоды эпохи палеоме
талла не следует однозначно связывать 
с какими-то миграционными волнами 
с запада (носителями ямной культуры), 
Ближнего или Срединного Востока (За- 
раут-Камар, Шахты, Куртеке, Сийпанташ, 
Аксакалатасай), поскольку оно, в большей 
степени, вытекает из контекста внутрен
него развития культур местного проис
хождения.
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