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Аннотация 

В статье представлена авторская интерпретация семантики главного сюжета на писаницах Хуашань (Гуанси, 
Китай) – изображения человека «в позе лягушки», с расставленными в стороны ногами и поднятыми ладоня-
ми кверху руками, попирающего животное. Многочисленные аналогии ему, прослеженные в наскальном ис-
кусстве других районов Евразии, очевидно, носят типологический характер. Фигуры адорантов свидетельст-
вуют о том, что в основе сюжета лежит архаичный космогенетический миф об отделении неба от земли.  
Но видовое определение животного, на котором стоит антропоморфный персонаж, позволяет уточнить семан-
тику всего сюжета. Тщательное визуальное изучение рисунков в ходе посещения писаниц Хуашань в 2018 г. 
позволило определить зооморфный персонаж как собаку – и связать сюжет в целом с мифологией предков ме-
стного населения, народа чжуанов, у которых собака играла важную роль в ритуалах. Она была также чудес-
ной помощницей божества грома (Лэй-гуна). На правомерность такой трактовки указывают изображения ба-
рабанов, входящих в состав основного сюжета, поскольку барабан был одним из атрибутов бога-громовика. 
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Abstract 

The article presents the authors’ interpretation of semantics of the main plot presented in the Huashan rock-paintings 
(Guangxi-Zhuang autonomous region), the largest site of rock-art in China. This «main plot» comprises of an anthro-
pomorphic figure depicted in the «frog’s position», with legs set aside and palms turned up, trampling an animal,  
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as a rule, in the company of other adorant figures. Many analogies of this image were traced in rock-art of different 
regions of Eurasia (from the rocks of Mongolian Altai – up to the mountains of Armenia); they obviously had a typo-
logical character. Figures of adorants indicate the basic, quiet ancient cosmo-genetic myth about division of Heaven 
from Earth. However, the species definition of the animal on which the anthropomorphic character sets foot makes it 
possible to define the semantics of the entire plot. Careful visual investigation of the pictures obtained by the authors 
during their visit to the Huashan rock-paintings in 2018 allows to determine the zoomorphic character as that of a dog 
and to connect the plot with mythology of the Zhuang people. A dog played a very important role in the ritual life  
of the Zhuangs whose direct ancestors created the picture gallery of Huashan. According to local myths, a dog also 
acted as «a wonderful assistant» to the thunder deity (Lei-gong). This interpretation is based also on the pictures of the 
upper part (tympanum) of bronze drums with a star ornament in the center given in one complex with the main plot as 
the drums were treated as one of the attributes of the thunder deity. From an archaeological point of view, depictions 
of bronze drums connect the creators of Huashan paintings with the Dongshong-Dian civilization – a complex multi-
ethnical community which dominated in South China and North Vietnam in the Early Iron age (approximately  
VIII century BC – III century AD). 
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Введение 
 
Интерпретационные стратегии современного петроглифоведения в качестве объясняюще-

го «текста», в рамках которого предложены наиболее убедительные прочтения семантики 
сюжетов наскального искусства, связаны с ориентацией на миф как мировоззренческую ос-
нову, питавшую всю ритуальную сферу древних обществ, к которой относится и искусство 
(см.: [Шер, 1980. С. 259–287]). Очень часто базовые мифологемы воспроизводились в образе 
различных животных, которые соответствовали тем или иным функциям; в то же время, на-
бор конкретных животных (если удавалось их распознать) в составе композиции мог иметь 
локальный или даже этнокультурный характер. Дополнительным указанием на мифориту-
альный характер произведений наскального творчества может служить появление в единой 
композиции со звериными образами антропоморфных фигур, поскольку объектом мифоло-
гического осмысления и фиксации чаще всего является сам человек. 

Анализируя корпус петроглифов Северной Евразии, Е. Г. и М. А. Дэвлет предложили ряд 
прочтений основных сюжетов и образов наскального искусства на основе мифов, легенд, эт-
нографических и исторических сведений о ритуалах населения Евразии в ретроспективе  
от каменного века до этнографической современности. Исследовательницами были опреде-
лены композиции, отражающие мифы о творении, «космической погоне», «священном бра-
ке», великанах и «женщинах-прародительницах», хозяйках зверей, о шаманском даре, «лю-
дях-мухоморах», «солнцеголовых» и «солнцерогих» существах, о божествах и предках, 
путях в иной мир и т. п. [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005]. 

 
Обзор материалов 

 
К числу таких устойчивых композиций можно отнести антропоморфную фигуру адоран-

та, попирающего некоего зверя (видовая принадлежность которого не всегда ясна); подобные 
изображения известны на обширной территории на протяжении большей части эпохи палео-
металла. 
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В свое время мы предприняли первые попытки анализа этого сюжета, выявленного в со-
ставе писаниц Хуашань в Южном Китае, с привлечением аналогичных материалов из Юж-
ной Сибири [Комиссаров и др., 2005]. Позднее О. С. Советова включила данный сюжет в ка-
честве одного из вариантов иконографической схемы «божество на животном», приведя  
обширные сравнительные данные в составе древностей из Передней и Центральной Азии 
[Советова, 2009; Sovetova, 2010]. Исследовательница привлекла для интерпретации сюжета 
широкий круг изобразительных аналогий, отталкиваясь от материалов южно-сибирских пет-
роглифов. 

Так, она указала на серию изображений антропоморфных персонажей, стоящих на живот-
ных, в том числе на быках и на хищниках, в петроглифах Среднего Енисея эпохи поздней 
бронзы и раннего железного века (тагарской культуры). Подобные сцены открыты  
Е. А. Миклашевич среди петроглифов Сыдинской писаницы; также они обнаружены среди 
изображений Оглахты [Советова, 2005. Рис. 14], горы Кедровой [Семенов и др., 2000.  
Табл. 11, группа 10], на плите, использованной в конструкции тесинского склепа Барсучи-
ха I, на скалах Шалаболино [Пяткин, Мартынов, 1985. Рис. 168, табл. 39: 4, 5] и др. Очевид-
но, этот сюжет «доживает» практически до наших дней, судя по опубликованным Л. Р. Кыз-
ласовым и Н. В. Леонтьевым этнографическим, «народным» рисункам хакасов [Кызласов, 
Леонтьев, 1980. Табл. 28–83, 84; 34; 39]. 

Кроме того, структурно сходный сюжет выявлен и среди петроглифов сопредельных тер-
риторий Средней и Центральной Азии. Так, в сцене охоты, изображенной на скалах Ешки-
ольмеса (Притяньшанье), антропоморфная фигура с широко расставленными руками стоит 
на спине оленя [Байпаков и др., 2005. Рис. 85]. Среди петроглифов Тамгалы известны солн-
цеголовые существа, изображенные стоящими на спинах быков [Рогожинский, 2001; 2011.  
С. 188, рис. 151; Марьяшев, Горячев, 2002. Фото 4] и других животных. В урочище Арпаузен 
антропоморфные фигуры с поднятыми вверх или раскинутыми руками стоят на спинах дву-
горбых верблюдов. У одной из них обозначены пальцы, а на поясе подвешен какой-то не-
большой предмет (кинжал?). Эти композиции датируются эпохой бронзы [Кадырбаев, Марь-
яшев, 2007. Фото на с. 161, 165]. Имеется аналогичная сцена и среди поздних рисунков 
казахов [Там же. Фото на с. 173]. 

Подобные сюжеты встречаются и среди петроглифов Центральной Азии (Монгольский 
Алтай), где они также датируются эпохой бронзы. Например, в многофигурной сцене из Ба-
га-Ойгор IV в центре композиции антропоморфные фигуры расположены на спине быка [Ja-
cobson et al., 2001. Taf. 1212], а также на кошачьем хищнике и каких-то иных животных [Там 
же. Taf. 1195]. Аналогии выявлены в наскальном искусстве предгорий Дагестана [Марковин, 
2006. Рис. 5; 87], в горах Армении (Гегам, эпоха бронзы) [Мартиросян, 1981, Рис. 261]. 

Интерпретируя петроглифы Енисея, О. С. Советова приводит сведения о том, что многие 
древневосточные божества нередко запечатлены стоящими на спинах хищных животных:  
на тиграх в рельефах Язылкая, на львах в рельефах Адылджеваз (Урарту) и др. Она полагает, 
что уже с эпохи бронзы сюжет «божество, стоящее на животном» становится каноническим  
в искусстве многих народов Ближнего Востока, активно тиражируется и в конечном итоге 
переносится на огромные расстояния, находя воплощение в наскальном искусстве Южной 
Сибири и Китая, «пусть уже в несколько переработанном, но достаточно канонизированном 
виде» [Советова, 2009; Sovetova, 2010]. 

 
Исследование 

 
Структурно-композиционное единство всех перечисленных выше изображений сомнений 

не вызывает. Вместе с тем, анализ деталей в ряде случаев позволяет связать их с конкретным 
мифологическим текстом. В этом отношении богатый «материал для размышления» был по-
лучен на уже упоминавшейся ранее писанице Хуашань (Гуанси-Чжуанский автономный рай-
он, КНР) – во-первых, потому что описанный сюжет является доминирующим среди компо-
зиций этой самой большой писаницы Китая; и, во-вторых, авторам удалось непосредственно 
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провести осмотр этого памятника и собрать необходимый фотоматериал в ходе научной ко-
мандировки на объект в 2018 г. [Комиссаров и др., 2018]. 

Непосредственный осмотр наскальных рисунков и изучение исследовательской литерату-
ры позволяют, на наш взгляд, представить вариант решения одной из главных дискуссион-
ных проблем, определяющих семантическую трактовку писаниц: интерпретацию наиболее 
распространенной композиции, занимающей центральное положение на большинстве место-
нахождений. Это фигура антропоморфного персонажа в характерной позе: с широко расстав-
ленными и согнутыми в коленях ногами, поднятыми руками (нередко с мечом или ножом  
в руке), часто (но не обязательно) стоящего на спине какого-то животного. Еще одно живот-
ное может помещаться над антропоморфной фигурой или сбоку от нее. Рядом также обычно 
нарисованы тимпаны бронзовых барабанов, украшенные звездой по центру 1. Вокруг цен-
трального персонажа, показанного всегда в анфас, располагаются другие антропоморфы, 
изображенные анфас или в профиль (рис. 1; 2). 

Уже высказывавшиеся в литературе варианты трактовок этой сцены весьма разнообразны: 
всадник на лошади – предок, герой или божество [Ван Кэжун и др., 1988. С. 196–197]; герой, 
попирающий хищника [Черемисин и др., 2005]; ритуальное жертвоприношение животного 
[Цинь Шэнминь и др., 1987. С. 170]. Кроме того, есть еще мнение Я. Н. Лукашевской, со-
гласно которому «фигуры с поднятыми вверх руками, с большими открытыми ладонями 
взывают к небесным светилам, показанным кругами и точками» (при этом долина р. Цзоцзян 
почему-то была отнесена исследовательницей к среднему течению Янцзы)  2. 

Характерная поза как центрального персонажа, так и его «свиты» (так называемая поза 
лягушки) связана с космогоническим мифом об отделении неба от земли, очень архаичного 
и, соответственно, универсального 3 – от Древнего Египта до аборигенов Австралии [Евсю-
ков, 1988. С. 34–47]. Более конкретная интерпретация этой сцены, с возможным этнокуль-
турным прочтением, во многом упирается в «видовое определение» животного, изображен-
ного рядом с «человеком». По нашему мнению, благодаря некоторым характерным деталям 
(форма морды и ушей, загнутый хвост и т. д.) эти животные могут быть идентифицированы 
как собаки 4. 

Изображение на петроглифах данного района именно собаки представляется вполне ло-
гичным. Собака – одно из тотемных животных чжуанов, с предками которых связывается 
создание этих петроглифов. Считалось, что именно собака поднялась на небо и впервые при-
несла с небесных полей людям зерна риса на своем хвосте. В то же время, предкам чжуанов 
собака служила и жертвенным животным, которое убивали в случае смерти родителей, что-
бы она сопровождала их в загробный мир, а также во время засухи, когда просили о ниспос-
лании дождя. Современные чжуаны, живущие в бассейне р. Цзоцзян, во время празднования 
Нового года делают соломенные фигурки собак и устанавливают их у входа в деревню для 
защиты поселения от злых сил [Цинь Лидань и др., 2015. С. 125]. В некоторых случаях ста-
туи собак высекают из камня. Подобные изображения были зафиксированы нами в чжуан-
ских деревнях района Юцзян уездов Тяньдун и Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-
Чжуанского автономного района (рис. 3). 

                                                 
1 Подобные инструменты (с относительно простым узором) чаще всего встречаются именно на территории 

Гуанси и датируются, как правило, I–II вв. н. э. Их присутствие в комплексе обычно маркирует принадлежность 
памятника к донгшонгско-дяньской цивилизации, которая возникла на пересечении нескольких этнокультурных 
традиций на территории Южного Китая – Северного Вьетнама в раннем железном веке (см.: [Комиссаров, Аза-
ренко, 2015]). 

2 Лукашевская Я. Н. Искусство и ритуал в петроглифах Южного Китая // На сайте Археология.Ру – Открытая 
б-ка им. В. В. Еременко. URL: http://www.archaeology.ru/Download/Lukashewskaya/ Lukashewskaya_Ritual.pdf (дата 
обращения 01.12.2018). 

3 Еще одним указанием на древность сюжета может служить трехпалость некоторых персонажей (хотя рядом 
с ними нарисованы фигуры с «нормальными» ладонями с растопыренными пятью пальцами). 

4 Судя по ряду последних публикаций, собаки изображались на скалах (и стелах) гораздо чаще, чем мы счита-
ли ранее; в частности, они успешно заменяли кошачьего хищника в сценах терзания (см.: [Варенов, 2018. С. 23–
25]). 
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Рис. 1. Композиция с «основным сюжетом» писаниц Хуашань.  
Фото Д. В. Черемисина, октябрь 2018 г. 

Fig. 1. Composition with «main plot» of Huashan rock-paintings.  
Photo by D.V. Cheremisin, October of 2018 

 

 
 

Рис. 2. Писаницы Хуашань, фрагмент росписи с фигурами адорантов.  
Фото Д. В. Черемисина, октябрь 2018 г. 

Fig. 2. Huashan rock-paintings, details of picture with figures in pose of adoration.  
Photo by D. V. Cheremisin, October of 2018 
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Рис. 3. Каменные собаки на деревенской улочке. Уезд Тяньян городского округа 
Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района. Фото М. А. Кудиновой, октябрь 
2018 г. 
Fig. 3. Stone dogs on the village street. Tianyang county, Baise city prefecture, Gu- 
angxi-Zhuang autonomous region. Photo by M.A. Kudinova, October of 2018 

 

 
 

Рис. 4. Бронзовый барабан с орнаментом грозовых облаков (юньлэйвэнь), период 
Восточная Хань (25–220 гг.). Коллекция Антропологического музея Гуанси-Чжу- 
анского автономного района (№ 101). Фото М. А. Кудиновой, октябрь 2018 г. 
Fig. 4. Bronze drum with «thunderclouds» ornament (yunleiwen), period of Eastern 
Han (23–220 BC). Photo by M. A. Kudinova, October of 2018 
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Также в мифологии народов Южного Китая собака тесно связана с божеством грома, ко-
торый в китайских источниках называется Лэй-ван / Лэй-гун («Князь грома»). Это – один  
из наиболее могущественных и почитаемых (прежде всего, как управитель дождя, водной 
стихии и плодородия) персонажей в мифологии чжуанов, а бронзовый барабан, присутст-
вующий и на петроглифах, – его (бога грома) непременный атрибут. Барабаны нередко по-
крывали так называемым орнаментом «грозовых облаков» (юньлэйвэнь). В одном из средне-
вековых источников («Гуандун синьюй» 5) так и говорится: «Гром – небесный барабан» (цит. 
по: [Ли Фуцян, 2015. С. 299]). Звезда в центре тимпана также могла символизировать связь 
инструмента с верхним миром (рис. 4). Заметим, однако, что семантика бронзовых барабанов 
весьма сложна. Возможно, барабаны здесь указывают на высокий статус изображенного пер-
сонажа (предка-вождя) или же являются необходимым элементом ритуала. 

 
Заключение 

 
Таким образом, по нашему мнению, вся сцена представляет собой определенное ритуаль-

ное действо, в ходе которого совершалось жертвоприношение собаки. Антропоморфный 
персонаж – тот, кто совершает ритуал, либо объект, которому предназначена жертва (обоже-
ствленный предок, божество реки или грома). Дальнейшее изучение этнографических  
и фольклорных материалов чжуанов позволит уточнить предложенную интерпретацию. 
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