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В верхней части оленного камня № 15 из Ушкийн-Увэра, что в Хубсугульском аймаке 

Монголии, выбита сцена с двумя похожими на крупных собак пятнистыми хищниками, 
пожирающими коня (рис. 1, 3). На оленном камне № 4 из этого же памятника изображена 
стая из пяти подобных зверей, преследующих лошадь (Волков, Новгородова 1975: 81–82). 
Стилистически близкая композиция встречена в ущелье Суюйкоу (Нинся-Хуэйский авто-
номный р-он КНР). Там стилизованные олени окружают сцену терзания (рис. 1, 2), где два 
хищника, похожие на псов, приготовились вцепиться в человеческую фигурку (рис. 1, 1).

Д. Г. Савинов, анализировавший рисунки хищников на оленных камнях, считал их пер-
сонажами «скорее всего, хтонического происхождения» (Савинов 1994: 132). Композици-
онно схожая с Ушкийн-Увэром и Суюйкоу сцена отлита на тыльной стороне бронзового 
зеркала, обнаруженного в погребении М1612 могильника Шанцуньлин в пров. Хэнань 
КНР (Шанцуньлин 1959: 27). Она изображает двух хищных зверей, готовых растерзать 
(или сцепиться из-за) травоядного (рис. 1, 4). Зеркало из Шанцуньлина дает более точную 
дату для композиций из Ушкийн-Увэра и Суюйкоу. Большинство его погребений датирует-
ся второй половиной IX — первой половиной vIII в. до н. э. (Комиссаров 1985: 9–10).

Но корни традиции изображать двух похожих на собак зверей, готовых разорвать свою 
жертву, уходят в Китае гораздо глубже эпохи Чжоу. На расписном неолитическом сосуде со 
стоянки Дадивань в уезде Цинъань пров. Ганьсу выполнены две собаки, готовые подраться 
из-за рыбы, лежащей между ними (рис. 1, 5). Считается, что орнаментальные пояса на не-
олитической керамике Китая обозначали различные уровни Вселенной. Пояс с собаками 
и рыбой на кувшине из Дадивань ограничен сверху двумя горизонтальными линиями и 
может представлять Преисподнюю (нижний мир).

По данным В. В. Евсюкова, в китайском неолите образ рыбы символизировал челове-
ческую душу (Евсюков 1988: 84–85, 89–90). Так что сцена на кувшине из Дадивань, ско-
рее всего, запечатлела посмертные испытания души в Преисподней, возможно, как залог 
ее будущего возрождения. Наскальные композиции из Суюйкоу и Ушкийн-Увэра, так же, 
как и изображения на зеркале из Шанцуньлина, могли иметь аналогичное значение. Древ-
некитайская иконографическая традиция доживает, как минимум, до Iv–III вв. до н. э.  
На обушке трубчатой втулки боевого топора культуры Дянь из погр. 12 могильника Шич-
жайшань отлиты два ящера и лежащая между ними рыба (рис. 1, 6) (Пилацзоли 1990: 81).
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Рис. 1. Сцены c двумя хтоническими хищниками: 1, 2 — из Суюйкоу, уезд Хэлань, пров. Нинся 
(по: Гай Шаньлинь, Гай Чжихао 2002: 408); 3 — Ушкийн-Увэр, Хубсугульский аймак, Монголия 
(по: Волков, Новгородова 1975: 82); 4 — Шанцуньлин, пров. Хэнань (по: Шанцуньлин 1959: 27);  
5 — Дадивань, уезд Цинъань, пров. Ганьсу (прорисовка по фотографии, сделанной  
А. В. Варёновым в Музее пров. Ганьсу); 6 — Шичжайшань, пров. Юньнань (по: Пилацзоли 
1990: 81). 1–3 — наскальные изображения, 4, 6 — бронза, 5 — керамика; масштабы разные. 
Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А. В. Варёновым 
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ChthonIC PrEdAtorS of mongoLIAn StAg StonES  
And thEIr ChInESE CountErPArtS
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On the upper part of the stag stone no. 15 from the Uushkijn-Uver a scene depicting two beasts of 

prey devouring a horse is engraved. On the stag-stone no. 4 from the same site one can see a pack of 
five similar beasts chasing a horse. v. v. volkov and E. a. Novgorodova have described them as feline 
predators and called them “spotty predators, highly likely snow leopards”. However, all the real feline 
predators (except for cheetahs) never chase their prey or (except for lions, rather lionesses) hunt in 
groups. Chasing prey in packs is specific for dogs and dog-like creatures. Compositionally much the 
same scenes like those on the stag-stone no. 15 from Ushkijn-Uver are depicted in the Suyuikou gorge 
of the Helan Mountains, as well as on the back surface of a bronze mirror found in Tomb M1612 of the 
Shangcunling burial ground (PRC). The roots of the tradition to portray two dog-like beasts ready to 
tear their prey go back to the Chinese Neolithic era and, according to the present author, reproduce the 
posthumous trials of the soul in the Underworld.
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Наиболее яркое петроглифическое изображение «плана деревни» в западном Китае 

представлено в Цанъюане, провинция Юньнань (рис. 1). Потому целью настоящей рабо-
ты является краткое описание наскального произведения для введения в научный оборот.  
В центре изображения находится овальное кольцо, означающее границы деревни. Также 
оно, возможно, означает стену или ров, используемые в качестве укрепления. Внутри дерев-
ни находится шестнадцать хорошо различимых построек (хижины на сваях). Сваи нижней 

1 Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ № 18-09-00557 «Изучение памятни-
ков наскального искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневековья)».
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