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Резюме. В статье рассмотрены некоторые аналогии антропоморфным изображениям в грибообразных 
головных уборах, известным в репертуаре петроглифов Пегтымеля на Чукотке. Суммированы 
женские изображения арктической зоны западного полушария со сходной проработкой прически, 
документированные по разнообразным археологическим, нарративным и этнографическим источникам. 

_______________
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проекты № 13-01-00322 (а), 14-01-00453 (а).

Среди антропоморфных образов Пегтыме-
ля наиболее своеобразный мотив –  фигуры в 
грибообразных головных уборах (или с при-
ческами),  представленные анфас, хотя есть 
и одно уникальное профильное изображение 
(рис. 1). Это одиночные или включенные в 
композиции персонажи: в большинстве слу-
чаев фигуры человекоподобных мухоморов 
представлены в группах, но есть и одиночное 
(рис. 1, слева внизу). Поскольку это одиноч-
ное изображение антропоморфной фигуры 
глубоко прорезано, тщательно выполнено и 
располагается на широкой вертикальной па-
тинизированной поверхности, то отсутствие 
сопутствующих мотивов представляется не-
случайным. В прочих случаях в наскальном 
искусстве Пегтымеля мифологическим мухо-
морам могут сопутствовать изображения ан-
тропоморфных персонажей без грибообраз-
ного головного убора, знаки (окружности, 
следы и их цепочки, раскрытая ладонь с пред-
плечьем), изображения северных оленей и 
сцен охоты на них с каяка, двухлопастных ве-
сел, байдар, а также фигуры других копытных 
(в том числе парциальные и неоконченные), 
волков/собак, медведей (?), китов и прочих 
обитателей моря. Большинство из изображе-
ний антропоморфных персонажей в грибо-
видных головных уборах тщательно детали-
зировано, но выявлены также парциальные 
или, возможно, незавершенные изображения; 
один подобный антропоморф помещен гори-

зонтально (Дэвлет, Миклашевич, Мухарева, 
2009; Devlet, 2008, 2012; Дэвлет, 2014а, б). 

Многие человечки представлены в позе, 
напоминающей танец или движение. Гриб 
находится над головой или на голове антро-
поморфной фигуры, иногда заменяет голо-
ву, в некоторых случаях «шляпки» показаны 
ярусами, головные уборы-прически (?) могут 
иметь разные детали. Ноги персонажей бы-
вают обозначены ступнями вовнутрь, в не-
которых вариантах их заменяет как бы рас-
ширяющаяся книзу ножка. Судя по деталям 
изображенных фигур, большинство из них 
женские.  По бокам головы наиболее наряд-
ных женских персонажей проработаны косы 
или подвески, некоторые одеты в меховые  
комбинезоны-керкеры или одежда вовсе не 
обозначена.

 Н.Н. Диков трактовал эти образы как изо-
бражения человекоподобных мухоморов, упо-
минаемых в мифологии чукчей и фольклоре 
ряда других северных народов. Идентифика-
ция подобных персонажей в искусстве петро-
глифов Северной Азии неоднократно обсуж-
далась (Диков, 1971; Питулько, 2002; Кирьяк, 
2003; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005, 2012; 
Дэвлет, 2009, 2012). Фигуры с грибовидным 
силуэтом над головой в искусстве Пегтымеля 
рассматривались в контексте чукотской  тра-
диции ритуального (и не только) употребле-
ния галлюциногенных грибов (Богораз-Тан, 
1939; Симченко, 1993. С. 50–52). Изображе-
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Рис. 1. Изображения мифологических человеко-мухоморов (фрагменты плоскостей),  
петроглифы Пегтымеля.
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Рис. 2. Скульптурные изображения женщин, эскимосы Гренландии.  
(1–3 – по: Mathiassen, 1934;   4–8 – по: Kaalund, 1979).
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Рис. 3. Изображения женщин, эскимосы Гренландии. 1, 2, 6 – сувенирные маски и фигуративное изо-
бражение женщин в одежде с капюшоном, XX в.; 3 – рисунок европейского художника, сделанный в 

Западной Гренландии, 1788 г.; 4 – скульптура культуры туле; 5 – скульптура культуры дорсет  
(1, 3 – по: Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 1991; 2, 4, 5 – по: Kaalund, 1979; 6 – по: Swinton, 1972).
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Рис. 4. Изображения эскимосов Гренландии (по: Олеарий, 1666).
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Рис. 5. Фигуративные каменные изображения грибов, Гватемала (Музей Мирафлорес, Музей археоло-
гии и этнологии, Музей Пополь-Вух, Гватемала, музей этнографии в Далеме, Берлин).  
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ния мифических человеко-мухоморов интер-
претировались как составляющая обрядовой 
жизни, получившей отражение в искусстве 
петроглифов, которые представляют собой 
своего рода каменные реплики мифов и риту-
алов.

Н.Н. Диковым были проведены смелые 
параллели между чукотскими антропоморф-
ными изображениями и центральноамери-
канскими каменными фигуративными изо-
бражениями в форме гриба, ножка которого 
может иметь антропоморфные черты (Диков,  
1971). Эта параллель получила развитие в 
работах по наскальному искусству Сибири и 
Центральной Азии, хотя и не всегда мнения 
относительно интерпретации этого сюжета 
были единодушными. Тем не менее, важно 
вернуться к анализу центральноамериканско-
го материала, не ограничиваясь приведенным 
в публикации Н.Н. Дикова. В Гватемале из-
вестно несколько десятков каменных грибов, 
это, как правило, изображения небольшого 
размера, высотой 20–40 см, выполненные в 
большинстве случаев из базальта. Подобный 
выбор материала характерен для докласси-
ческого периода, и  каменные грибы относят 
преимущественно к его позднему этапу (400 г. 
до н.э. – 200 г. н.э.). Многие из них связаны с 
важнейшим в высокогорной области Гватема-
лы городищем Каминалуйю, но немало подоб-
ных изделий из камня выявлено и на других 
памятниках, тяготеющих к югу страны. По-
добные скульптуры часто происходят из част-
ных коллекций и не имеет документирован-
ного контекста.  Каменные грибы в меньшем 
количестве известны на территории Мексики.   
Проработка различна: некоторые экземпляры 
не имеют сложных деталей, другие декориро-
ваны орнаментом, большинство имеет ножку 
в форме зооморфного, орнитоморфного или 
антропоморфного существа (рис. 5). По тра-
диции подобные фигуративные изображения 
связывают с существующей и по сей день 
центральноамериканской практикой употре-
бления галлюциногенных грибов.

 Тем не менее нельзя игнорировать другие 
удаленные аналогии «антропоморфным гри-
бам» Пегтымеля, которые просматриваются в 
арктическом искусстве западного полушария. 
Одиночные сходные варианты проработки 
женского головного убора/прически  в мелкой 

пластике арктических народов Америки отно-
сятся к культуре туле, реже к скульптуре куль-
туры дорсет, более обширный синонимичный 
материал происходит из  традиции эскимо-
сов-инулитов, Гренландия  (Mathiassen, 1934; 
Malaurie, 1955; Swinton, 1972; Kaalund, 1979). 
Разнообразные варианты изображения тради-
ционной женской прически представлены в 
традиционной резьбе эскимосов Гренландии 
(скульптура, маски), европейских изображе-
ниях эскимосских женщин,  фотодокументах  
(Olearius, 1666. S. 9. Tab. 3; Hansen, Meldgaard, 
Nordqvist, 1991).

 В то же время форма прически в виде со-
бранных пучком волос и специфика ее гра-
фической передачи в искусстве эскимосов 
Гренландии и европейских документах не 
позволяют безоговорочно поставить знак ра-
венства между изображениями эскимосских 
женщин и детализированными многоярус-
ными вариантами трактовки пегтымельских 
антропоморфов, тем более что костюм пред-
ставленных в петроглифах Пегтымеля изо-
бражениях имеет существенные отличия, что 
дает возможность в большей степени соотно-
сить его с традиционной чукотской, а не эски-
мосской женской одеждой (рис.  2–4).
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