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ChthonIC PrEdAtorS of mongoLIAn StAg StonES  
And thEIr ChInESE CountErPArtS
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Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
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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.

ПЕТРОгЛИфИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ЗАПАДНОгО КИТАЯ  
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИх ПОСЕЛЕНИЙ ЕВРАЗИИ1

Д. П. Шульга
Сибирский институт управления, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации, Новосибирск, Россия
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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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части дома соединены с представленными овальным кольцом границами деревни. Поэтому 
дома сверху и по бокам перевернуты. Таким образом, на изображениях переднего края кры-
ша обращена вверх, столбы стоят на нижней части овального кольца; у дома на заднем плане 
крыша «смотрит вниз», а столбы соединены с верхним краем овала, то есть «вверх ногами»; 
у дома слева столбы также соединены с боковой линией, поэтому здание изображено как бы 
лежа. Видимо, намерение автора состояло в том, чтоб показать, что овал представляет собой 
ограду деревни и дома соотносятся с ней. Каждый дом построен на земле в пределах кольца, 
поэтому одни здания ровные, вторые — «на боку», третьи — «перевернутые». 

Из изображения видно, что дома расположены упорядоченно, что может свидетель-
ствовать о развитой социальной организации деревни. Большой дом, расположенный в ее 
центре представляет собой место для общественных собраний или место проживания ли-
дера, меньшие хижины вокруг являются жилыми домами, строения за пределами деревни 
могут служить зернохранилищем или «постом охраны».

Примечательно, что дома внутри деревни можно разделить на две группы: располо-
женные слева не покрыты краской, а хижины, расположенные справа, окрашены. То же 
самое относится к двум большим домам в центре деревни. Возможно, это обстоятельство 
отражает некоторую социальную дифференциацию, причем скорее горизонтальную, чем 
вертикальную.

Стоит отметить, что на композиции четко показаны дороги (тропы) вокруг деревни, 
их много и они пересекаются. Пунктирные линии, вероятно, означают обрывистые гор-
ные тропы. С левой стороны деревни показаны две дороги; с правой стороны петрогли-
фическая композиция повреждена, но можно распознать четыре тропы; также есть дорога 
сверху. На всех тропах изображены люди, которые несут оружие и гонят скот по направ-
лению к деревне. В деревне находятся люди, которые толкут рис (Чжу Инци и др. 2016: 
47–49), словно готовясь к пиршеству. Приблизительное значение изображения в целом: 
воины взяли в качестве военной добычи домашний скот, они ведут его в родное селение, 
где их ждут соплеменники (Chen Zhaofu 2009).

Рис. 1. Петроглифический «план деревни», Западный Китай, Цанъюань-Ваский автономный 
уезд (городской округ Линьцан провинции Юньнань)
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The most striking petroglyphic depiction of the “village plan” in Western China is presented in 

Canyuan (Yunnan Province). In the center of the painting is an oval ring indicating the borders of the 
village. also possibly, it means a wall or moat used as a fortification. Inside the village, there are sixteen 
clearly visible buildings (huts on piles). The composition shows clearly the roads (pathways) around 
the village. On all the pathways there are people who are carrying weapons and driving a livestock herd 
towards the village. In the village there are people pushing rice, as if preparing for a feast. The painting 
as a whole seems to imply that the warriors are driving the livestock taken as a military booty to their 
native village, where their fellow tribesmen are waiting for them.

ИСТОКИ ТЮРКСКИх СРЕДНЕВЕКОВЫх СКУЛЬПТУР-БЮСТОВ:  
УЙгУРО-КИМАКСКАЯ ВЕРСИЯ И «КЫПЧАКСКИЙ СТЕРЕОТИП»
А. В. Евглевский
Донецкий национальный университет, Донецк, Донецкая Народная республика
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Ключевые слова: истоки тюркских скульптур, фигуры-бюсты, этнокультурные гипо-
тезы, кыпчакский стереотип.
Тюркские неполнофигурные изваяния — фигуры-бюсты (в литературе часто не совсем 

удачно именуемые как лицевые, стеловидные, погрудные стелы/скульптуры и т. д.), на ко-
торых, кроме отсутствующих изображений рук и ног, как правило, нет и каких-либо дру-
гих иконографических деталей (головных уборов, костюма, оружия и украшений), пред-
ставляют собой немалые трудности для интерпретации. Более того, поскольку изваяния 
обычно находят вне археологического контекста, а в случаях in situ вещевой материал при-
сутствует редко, то анализ источника многократно усложняется. 

Есть несколько версий об изготовлении первых фигур-бюстов уйгурами, карлуками, 
кимаками, огузами и другими тюркскими племенами, но всем интерпретациям недостает 
глубины аргументации. Из-за упомянутых трудностей многие исследователи вынуждены да-
тировать тюркские изваяния-бюсты довольно широко — в рамках 500–600 лет, что годится 
лишь для введения памятника в научный оборот. В связи с этим Я. А. Шер пишет, что на 
имеющемся «материале трудно определить, какие статуи относятся ко времени Западного,  
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