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63Секция 13. Первобытное искусство: проблемы и перспективы исследований

Среди многочисленных сюжетов наскаль-
ного искусства Сибири особое место занимает 
тема материнства, пока еще слабо разработан-
ная в науке. Петроглифы предоставляют целые 
серии изображений, в которых так или иначе 
воплощены идеи продолжения рода, приумно-
жения людей и животных ‒ культа плодородия в 
широком понимании этого слова.

Сюжеты, посвященные данной теме, доволь-
но часто воплощались древними художниками в 
наскальных изображениях с самых ранних эта-
пов изобразительной деятельности. Уже немало 
написано о петроглифах эпохи бронзы, связан-
ных с магическими ритуалами плодородия, изо-
бражающих мужчин и женщин в эротических 
позах, символизирующих, по мнению исследо-
вателей, брак земли и неба, а в целом ‒ космо-
гонический акт творения (Кызласов, 1986. С. 
199–217; Кубарев, 2006. С. 41–54).

 В тесном единстве с культом плодородия лю-
дей существовал культ плодородия животных. 
На скалах животный мир, как правило, пред-
ставлен в сценах охоты и в сценах преследова-
ний хищниками копытных, т.е. в композициях, 
отражающих тему насилия. Но встречается и 
ее противоположность – это тема жизни и раз-
множения, наиболее широко представленная в 
наскальном искусстве в эпоху бронзы.

Можно условно выделить несколько групп 
самых основных сюжетов этого круга.

Сцены спаривания (лошадей, козлов, оленей 
и т.д.) и преследующих друг друга животных. 
Такие композиции широко распространены в 
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Резюме. В статье рассмотрены некоторые сюжеты наскального искусства Сибири, посвященные 
теме материнства. Выделены основные группы изображений на эту тему с участием животных. Проа-
нализированы сцены с женским антропоморфным персонажем, связанные с идеями плодородия.  Дела-
ется вывод о времени распространения таких сюжетов (бронзовый век), их ритуально-мифологическом 
содержании и роли в жизни древних коллективов.

наскальном искусстве Сибири (Окладников, 
1974; Пяткин, Мартынов, 1985). 

Изображения беременных самок, с плодом 
внутри. Они зафиксированы  как на скалах, 
так и на курганных камнях (например, на Бы-
строй II, в Барсучем логу и др.) (Ковалева, 2011.  
С. 142-143. Табл. 97, 99).

Сцены с самкой, кормящей детеныша.  
Следует обратить внимание на этот устой-
чивый сюжет, которому пока не уделялось 
достаточного исследовательского внимания. 
Подобные сцены выявлены на многих памят-
никах наскального искусства Сибири, напри-
мер на горе Улазы, Шишкинских писаницах, 
Томской писанице, на стеле у оз. Шира (Хака-
сия). Подобная сцена зафиксирована на кур-
ганном камне под горой Тепсей.

 Необходимо отметить, что изображение бе-
ременных, рожающих или кормящих самок в не-
которых сценах показаны весьма детально, что 
может являться некими священным действием 
для древнего населения, носящим ритуальных 
характер и играющим значительную роль в фор-
мировании мировоззрения и различных пред-
ставлений об окружающей их действительно-
сти. О том, что подобные представления имеют 
универсальный характер и их воплощения на 
скалах осуществлялись на протяжении многих 
эпох, свидетельствует тиражирование этого сю-
жета в наскальном искусстве Сибири. 

Появление всех этих сюжетов было связано 
с одним из важнейших и широко распростра-
ненных «культовых узлов» ‒ плодородием и 

_______________
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размножением, порожденных таинственностью 
процессов оплодотворения и рождения (По-
лидович, 2011. С. 153). Как отмечал еще А.П. 
Окладников, подобные сцены оплодотворения 
и размножения животных символизируют идею 
плодородия, поскольку в те времена человек вел 
присваивающее хозяйство и благополучие его 
рода зависело от количества зверей и удачной 
охоты (Окладников, 1974. С. 74). По мнению 
В.Д. Кубарева, изображения сцен совокупления 
животных свидетельствуют о существовании 
охотничьего культа плодородия, в основе кото-
рого лежат архаичные представления о воспро-
изведении и реинкарнации убитых диких жи-
вотных (Кубарев, 2006. С. 41–54).  Не исключено 
также, что тема размножения и зарождения жи-
вотных возникла в древности в связи с желани-
ем человека «сгустить» количество животных, 
магически обеспечить удачу промысла для бла-
гополучного существования своего коллектива. 
По-видимому, изображая на скалах подобные 
сцены, люди представляли себе, что тем самым 
продлевают магическое действие этих изобра-
жений, т.е. обеспечивают плодородие на все вре-
мя, пока сохраняется изображение.

Конкретизируя тему материнства, необхо-
димо упомянуть некоторые сюжеты с антропо-
морфными женскими фигурами.

 «Роженицы»: Верхний Аскиз, Лебяжье, Сыда 
V, Тепсей II, Тепсей III, Черновая VIII, Большой 
Табатский курган (Южная Сибирь). Считается, 
что подобные рисунки были приурочены к об-
ряду облегчения родов и связаны с культом пло-
дородия. 

Сюжеты с линейными «фертообразными» че-
ловечками: Щель-Тесь, Барсучий Лог (Средний 
Енисей) (Ковалева, 2011. С. 136. Табл. 91, 92), 
Оглахты (Кызласов, Леонтьев, 1980. С. 45. Табл. 
94). По мнению авторов, эти рисунки имеют ри-
туальный характер. Они связаны с культом пло-
дородия, с молениями об избавлении от тяжкого 
недуга – женского бесплодия, о подаянии не-
бесными силами душ – зародышей детей. Чаще 
всего молили о рождении сыновей как прямых 
продолжателей рода. Иногда женским фигурам 
сопутствуют фигурки меньших размеров, веро-
ятно, представляющие их детей (Кызласов, Ле-
онтьев, 1980. С. 57, 58. Табл. 8, 8; Миклашевич, 
2007. С. 9. Рис. 2).

Выделен сюжет «пирамиды поколений», ког-
да антропоморфные фигуры показаны в виде 

вертикальных «цепочек». В рассматриваемом 
регионе они зафиксированы главным образом 
на камнях тагарских курганов, на которых рас-
положены в основном вертикально. По мнению 
исследователей, в подобных композиционных 
построениях нашли отражение женское созида-
тельное начало и идея бесконечности поколений 
(Рыгдылон, 1959; Savinov, 1999).

В заключение необходимо отметить, что идея 
плодородия, размножения и возрождения была 
наиболее актуальной в эпоху бронзы, отразив-
шись в сценах совокупления, родов и т.д., позд-
нее воплотившись в сюжетах, передававших 
сокровенную сцену кормления самкой детены-
ша, или в композициях, в которых запечатлена 
беременная женщина, а также воплощена тема 
семьи: родители, или мать с ребенком. 
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