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Введение 

Данная работа посвящена исследованию  кросс-культурных контактов 

древнего населения Китая и России на через передачу образов древнего искусства 

региона Нижней Ангары в России и Северного Китая на примере наскальных 

изображений антропоморфных личин. Под личиной понимается фронтальное 

изображение лицевой части антропоморфного облика. Антропоморфные личины 

сложны по форме и содержанию. Внутри них обычно обозначены детали 

оформления, такие как глаза, нос, рот и элементы «татуировки». Определить 

культурно-хронологические рамки и семантику изображений сложно, научные 

дискуссии по данной тематике ведутся до сих пор. 

Древнее творчество на скалах было одним из первых способов передать 

образ окружающего его мира через изображения. Древнее искусство появилось во 

времени позднего палеолита и существует до сих пор. Наскальные изображения 

характеризуют материальную и духовную культуру древнего населения и 

отражают развитие их мировоззрения, художественного творчества и мышления. 

С развитием общества стала появляться примитивная мифология, в которой 

уже возникает сюжет антропоморфных изображений лиц – личин. Такие 

изображения антропоморфных личин встречаются на территории России, а 

именно в бассейне Нижней Ангары. Они демонстрируют графические аналогии в 

наскальном искусстве Северного Китая, а также на Нижнем Амуре. Это явление 

можно объяснить этнокультурными контактами между древним населением этих 

регионов в эпоху неолита. Существуют различные мнения по поводу определения 

исходного центра трансляции образов или миграций древнего населения: 

Центральная Азия, Нижняя Ангара, Северо-восточный Китай и др. Разнообразна 

интерпретация личин: человеческий череп, тотем, солнечное божество, дух воды 

и др. Большинство исследователей связывают личины с культом предков. 

Исследованию и сравнению этих изображений посвящена данная работа. 

Актуальность и научная новизна исследования. На примере анализа и 

сравнения антропоморфных личин в древнем искусстве Китая и России можно 

проследить кросс-культурные контакты и мировоззренческие представления 
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древних народов Северной Азии. Сравнение антропоморфных изображений в 

древнем искусстве Китая и России проводились в работах М.А. и Е.Г. Дэвлет, В. 

Ларичева, Кашиной. Сравнительные характеристики есть также в работах Э.Б. 

Вадецкой, А.П. Окладникова. Однако разработанность данного вопроса 

недостаточна и требует дальнейшего исследования. 

Актуальность исследования также определяется в том, что в настоящее 

время в России растёт интерес к изучению и сохранению памятников культурного 

наследия. Значимость работы заключается в важности изучения, повышения 

осведомлённости и сохранения памятников культурного наследия на территории 

России и Красноярского края. Ведь в силу своей открытости петроглифы 

постоянно подвержены разрушительному влиянию внешней среды, 

соответственно, информация различного характера о памятниках наскального 

искусства, результаты их исследований представляют несравненную научную 

ценность, как в настоящем, так и в будущем. 

Данная работа также способствует развитию международных отношений и 

научного сотрудничества между учёными России и Китая. Она важная для обмена 

научным опытом и координации научных исследований между двумя странами. 

Цель и задачи. Целью исследования данной работы является сравнить 

древнее искусство России и Китая на примере петроглифов-личин. Сравнение 

личин России и Китая помогут изучить взаимодействия древнего населения двух 

регионов во времени и пространстве. Для достижения цели нужно выполнить 

следующие задачи: 

● Проанализировать историю и степень изученности антропоморфных 

личин в отечественной и зарубежной науке, (в первую очередь - в 

китайской); 

● Определить культурно-хронологическую и локационную 

характеристику антропоморфных личин на территории России и 

Китая; 

● Провести сравнительный анализ стилистических и иконографических 

особенностей личин в петроглифах России и Китая; 
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● Соотнести хронологические параметры антропоморфных образов в 

наскальном искусстве России и Китая; 

● Проанализировать научные версии межрегиональных культурных 

контактов в древности 

● Дать авторскую интерпретацию межкультурных контактов на 

примере антропоморфных образов в петроглифах России и Китая. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

антропоморфные изображения личин в наскальном искусстве древних народов 

Северной Азии.  

Предметом исследования являются изображения антропоморфных личин 

«каменского» типа на территории России и Китая.  

Территориальные рамки работы. Территория исследования в России в 

целом охватывает участок нижнего течения реки Ангары протяженностью 500 

километров на территории Красноярского края. В Китае – бассейны рр. Хуанхэ и 

Силяохэ в провинциях Северного Китая: Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян, 

Хэбэй, Шаньси и Цзянсу 

Хронологические рамки. Датировка изображений антропоморфных личин 

как России, так и Китая начинается со времени неолита, то есть примерно с 6-5 

тысячелетий до нашей эры, и кончается концом времени эпохи бронзы, то есть 

примерно в конце первого тысячелетия до нашей эры. 

Методы исследования. Методологической основой работы является 

совокупность общеисторических и археологических методов исследования, выбор 

которых обусловлен характером изучаемых источников. В процессе анализа 

изобразительного материала были использованы несколько видов исторического 

и логического методов исследования: 

- компаративный метод, то есть анализ различий и сходств изображений 

антропоморфных личин; 

- стилистический метод, то есть анализ аспектов формы и стилистический 

явлений изображений антропоморфных личин в древнем искусстве; 
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- метод привлечения археологических аналогий (петроглифы, найденные на 

сопредельных территориях и предметы торевтики из курганов), также 

учитывалась техника исполнения рисунков и стилистика изображений. 

Используются также такие методы, как описание, классификация, техника 

исполнения рисунков, датировка и компьютерная графика. 

Источниковая база. Основными источниками для написания данной 

работы являются копии наскальных рисунков личин, полевые материалы 

(полевые дневники, карто-схемы, фронтальные планы, вертикальные и 

горизонтальные разрезы скальных обнажений, фото-материалы и др.), архивные 

данные (научные отчеты, учетная и паспортная документация). 

В качестве опорной литературы были использованы научные статьи, 

монографии, книги, периодические издания российских и китайских авторов, 

посвященные данной тематике. 

Апробация работы. Доклады по теме данной работы были представлены, 

заслушаны и обсуждены на научных общероссийских и международных 

студенческих конференциях, а статьи опубликованы в нескольких научных 

сборниках: «LVII Российская (с международным участием) археолого-

этнографической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Современные проблемы изучения древних и традиционных культур народов 

Евразии"» (Сургут, 17 по 21 апреля 2017 г.); «V Научно-практическая 

конференция «Аннинские чтения – 2016» (г. Железногорск); Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Образование, 

наука, инновации – вклад молодых исследователей» в Кемеровском университете 

в 2016; «LVI Российская археолого-этнографическая конференция студентов и 

молодых ученых (РАЭСК ̶ LVI)» (Чита, 24 по 26 марта 2016 г.); Vii 

Международная Научная Конференция "Древние культуры Монголии, 

Байкальской Сибири и Северного Китая" (Красноярск, 03 по 07 октября 2016 г.). 

Структура работы. По структуре данная дипломная работа состоит из 

введения, трех глав основного содержания, посвященных истории изучения 

петроглифов, общей характеристике местонахождений, вопросам хронологии и 
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кросс-культурных контактов древнего населения Северной Азии, заключительной 

части, списка использованной литературы и источников. 

К работе прилагается блок приложений в виде карт, копий наскальных 

изображений. 
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Глава I. История изучения антропоморфных личин в наскальном искусстве 

России и Китая. 

1.1 Исследования личин в наскальном искусстве России на примере 

петроглифов Нижней Ангары 

История изучения петроглифов Нижней Ангары насчитывает около 

трехсолт лет. Тем не менее, вплоть до конца XX века Нижнее Приангарье в этом 

отношении оставалось малоизученной территорией почти до последних 

десятилетий.  

Изучение наскального искусства на Нижней Ангаре связано с развитием 

археологических исследований в Приенисейской Сибири. Историографическая 

монография М.А. Дэвлет является единственным всеобъемлющим трудом, 

посвященным изучению древнего наскального искусства Енисейского региона. В 

своей работе автор выделяет три этапа исследования: 

1. Академические экспедиции в Сибирь в XVIII веке. Участники 

экспедиций открыли и изучили множество писаниц. Они 

рассматривали древность как один из объектов землеописания. 

Особое внимание они уделяли рунической письменности и каменным 

изваяниям. 

2. Изучение петроглифов Енисея в начале XIX века по третью четверть 

XIX века. Исследования этого периода имели эпизодический 

характер, но вместе с тем появляется много статей, посвященных 

писаницам; 

3. Изучение наскального искусства с последней четверти XIX века до 

начала XX века. 

 А.Л. Заика выделяет три периода изучения региона: 

1. XVIII век - 1917 год; 

2. 1917 год - начало 1940-х годов; 

3. С 1948 года по настоящее время 
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Петроглифы изучают уже больше 300 лет. Ещё в XVII веке первые русские 

поселенцы в регионе уже обратили внимание на древние наскальные рисунки, 

которые находили при расселении в глубь Сибири.  

В первых научных экспедициях по Сибири Д.Г. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, 

Г.Ф. Миллер и другие находили и описывали петроглифы на Нижней Ангаре. 

После большого перерыва интерес к петроглифам бассейна Нижней Ангары 

вновь появился в конце XIX века. В 1882 году Н.И. Витковский впервые с 

конкретными научными целями совершил археологическую поездку по реке 

Ангаре от Иркутска до устья реки Тасеевой, во время которой он отметил и 

описал ранее неизвестные изображения. Позже, в 1889 году, Д.А. Клемец 

совместно с красноярским геологом И.А. Лопатиным совершили поездку в 

низовья Ангары. 

Однако до конца XX века Нижнее Приангарье было изучено мало. В 1920–

1940-х годах появилась новая плеяда исследователей древности. В 30-е годы из-за 

государственного плана строительства каскада гидроэлектростанций на Ангаре 

начались археологические изыскания в бассейне реки. В 1932 году Иркутский 

краеведческий музей и Географическое общество организовали Ангарскую 

археологическую экспедицию, которую возглавил А.П. Окладников. За семь лет 

была изучена долина Ангары, и выявлено большое количество археологических 

памятников. 

В конце 50-х годов XX века российский геолог В.С. Карпышев работал в 

бассейне Нижней Ангаре. Он собрал исследовательские материалы о стоянках 

каменного века и наскальных рисунках в регионе.  

В связи со строительством Богучанской ГЭС в 1962-1972-х годах команда 

исследователей Иркутского государственного университета провела 

археологические экспедиции в регионе,  в которых участвовали Г И. Медведев, 

Н.И. Дроздов и Д.И. Дементьев.  

В 1966 была опубликована монография А.П. Окладникова о наскальном 

искусстве Ангары, где приводились результаты исследований рисунков 1937-го 

года. 
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В 1972 году Н.И. Дроздов и Д И. Дементьев обнаружили петроглиф 

«Геофизик» и другие береговые камни с петроглифами. В 1975-1977-х годах 

археологический отряд из Н.И. Дроздова, Г.И. Медведева, А.М. Пашинова и Ю.С. 

Пархоменко осмотрел ранее известные писаницы и выявил новые личины. В июне 

– июле 1977 года братское отделение ВООПИиК провело экспедицию на 

Нижнюю Ангару и обнаружило новые композиции и отдельные рисунки. В 1985-

1986-х годах сотрудники КАЭ КГПИ и ИИФиФ СО АН СССР провели 

совместную разведку от реки Ковы до устья реки Ангары в связи с 

паспортизацией памятников археологии. 

С начала 1990-х годов начинается новый этап исследований петроглифов 

бассейна Нижней Ангары. Если раньше открытия петроглифов были случайныЮ 

носили эпизодический характер или совершались по приводимой информации 

местных жителей, а наскальное творчество использовали как вспомогательный и 

дополнительный материал к памятникам материальной культуры, то теперь под 

руководством А.Л. Заики с 1994 года начинается и ведется планомерное и 

целенаправленное исследование памятников наскального искусства Нижней 

Ангары. 

В 1994-1995-х годах художник И.Н. Емельянов и профессор А.Л. Заика 

проводили исследовательские работы на писаницах Манзя и Каменка, где они 

открыли большой комплекс петроглифов под названием Ивашкин ключ и 

выявили большое количество изображений в виде антропоморфных и 

зоомофрных фигур, лодок и знаковых символов. В 1996 году А.Л. Заика и отряд 

по паспортизации памятников археологии КГПУ открыли новые петроглифы на 

правом берегу реки Ангары.  

В 1997 году с целью качественного повышения методики исследования 

российские исследователи охватили участок реки Ангары в районе впадения в неё 

реки Каменки. В результате разведочных работ были обнаружены новые 

местонахождения петроглифов и жертвенный комплекс - святилище, которое 

действовало со времени неолита до периода Средних веков. С 1998 по 2001 года 



https://baike.baidu.com/item/%E9%98%B4%E5%B1%B1%E5%B1%B1%E8%84%89
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антропоморфных личин. С 1970-х годов активно проводятся исследования, 

которые продолжаются и по сей день. Однако многие китайские учёные считают, 

что до сих пор нельзя говорить о полной изученности наскальной живописи 

региона. 
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Глава II. Общая характеристика антропоморфных образов в виде личин в 

петроглифах России и Китая 

2.1 Локация петроглифов-личин на территории России и Китая 

2.1.1 Личины в наскальном искусстве России 

Самый важный для исследования комплекс антропоморфных личин России 

находится на территории бассейна нижнего течения реки Ангары. Нижнее 

Приангарье – территория в междуречье рек Тасеевой, Подкаменной Тунгуски, 

Оби – имеет протяженность с севера на юг до 400 км, с запада на восток более 600 

км.  

Петроглифы расположены по правому берегу реки, на береговых утесах, 

экспонированных на юг или в их подножии, кроме левобережных петроглифов 

«Геофизика».  

Можно выделить три района на территории Нижнего Приангарья, где 

наблюдается скопление наскальных рисунков: западный, центральный и 

восточный. К восточному району относятся петроглифы: Аплинский порог, 

Тимохин камень, Усть-Кова-1, Писаный камень, Мурский порог. Центральный 

район охватывает почти 100 километров участка реки и включает в себя 

петроглифы: Манзя, Ивашкин ключ, Зергулей, Каменка, Шунтары, Выдумский 

Бык, Кокуй. Близкий к устью Ангары западный район включает в себя 

петроглифы: Мурожные камни-1-4; писаницы Мурожная-1-4, Рыбная, Оленный 

утес и петроглифы в устье реки Тасеевой10. 

Расположение и частота отдельных видов личин неравномерны по всему 

региону Нижней Ангары. Редко встречаются ромбовидные личины. Полукруглые 

находятся в центральной части региона Нижней Ангары. Сердцевидные личины 

встречаются практически по всему региону. Неоконтуренные личины 

«каменского» типа сконцентрированы в центральной части региона. 

                                                
10 Заика А. Л. Личины Нижней Ангары //Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т. – 2013. С. 33. 
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Таким образом, изображения антропоморфных личин на территории 

бассейна Нижней Ангары расположены на писаницах на протяженности берега 

реки и притоков. 

 

2.1.2 Антропоморфные образы в китайских петроглифах 

Изображения антропоморфных личин встречаются в Северных и 

прибрежных провинциях Китайской народной республики. Они расположены на 

поверхностях скал и каменных глыб. 

Учёный Сун Яолян выделяет три основных местности, три «пояса», где 

расположены китайские изображения антропоморфных личин: северный, 

восточный и центральный. Северный пояс расположен в южной части плато 

Внутренней Монголии и на Северо-Китайской равнине, а также в северной части 

равнины Хетао. Второй - восточный пояс. Он расположен в восточных 

прибрежных районах и простирается в направлении пояса с севера на юг, 

начинается от хошуна Хэшигтэн-Ци городского округа Чифэн в восточной части 

Внутренней Монголии и на юг острова Тайвань. Общая протяженность 

восточного пояса составляет 2100. Третий - средний пояс. От южной части гор 

Иньшань в северной части Внутренней Монголии он на юг, где достигает самой 

южной точки гор Хэланьшань в провинции Нинся. 

Учёный Сун Яолян также считает, что три основных пояса наскального 

искусства, где встречаются изображения антропоморфных личин, хоть и 

находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга, но имеют общие 

культурные характеристики. В древние времена они находились в сфере схожего 

сельского хозяйства и животноводства. 

Основные территории, на которых изображены антропоморфные личины, 

ряд которых имеет, практически, прямое графическое сходство с личинами 

«каменского» типа на Нижней Ангаре, расположены на в пределах этих трёх 

поясов. В серверном поясе – это петроглифы, расположенные в горах Иньшань в 

провинции Внутренняя Монголия в долине р. Хуанхэ, и недавно открытый 

представительный комплекс петроглифов в Северо-восточном Китае обнаружен в 
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антропоморфных личин с частичным контуром ранее мог быть закрытый контур 

внешнего абриса, который был утерян со временем. 

В древнем искусстве бассейна Нижней Ангары А.Л. Заикой было выделено 

четыре вида контуров внешнего абриса изображений антропоморфных личин: 

круглые, полукруглые (параболоидные), сердцевидные, ромбовидные13. 

Из деталей внешнего оформления личины могут иметь: вертикальную 

линию с ответвлениями в верхней части, «рога», расходящиеся прямые линии. Из 

деталей внутреннего оформления личины могут иметь дополнительные детали 

оформления в виде «татуировки». Этими деталями могут быть сплошные или 

прерывистые линии. 

Деталями внешнего оформления изображений антропоморфных личин 

являются вертикальные линии, которые изображаются часто с боковыми 

ответвлениями («древовидный отросток»), «рога», которые встречаются по два 

или по три в верхней части контура, радиально расходящиеся лучи и 

дополнительный контур, повторяющий основной.  

Деталями внутреннего оформления изображений антропоморфных личин 

являются «татуировки», которые А.Л. Заика разделил на три вида: вертикальные, 

горизонтальные и комбинированные. Линии таких татуировок представлены 

сплошной или прерывистой чертой. Некоторые рисованные личины имеют 

полностью закрашенную нижнюю часть.  

Из 147 изображений антропоморфных личин Нижней Ангары 51 являются 

рельефными, когда остальные нарисованы охрой. 

По уровню сложности личины делятся на простые и сложные. У простых 

личин глаза и рот условно показаны в виде пятен или округлых контуров, у них 

нет дополнительных внутренних или внешних деталей оформления.  

У сложных личин рисованные пятна зрачков «усилены» концентрическими 

кругами и окружностями с горизонтальными перемычками. Контур «рта» у 

сложных личин иногда заполнен поперечными линиями – «зубами». Часто к 

                                                
13 Заика А. Л. Личины Нижней Ангары //Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т. – 2013. С. 114. 
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нижней части рта примыкают вертикальные линии – «борода». Также у них 

присутствует вертикальная межглазная линия, которая в верхней части имеет 

боковые ответвления.  

Подобные личины встречаются на многих писаницах бассейна Нижней 

Ангары и в силу своего своеобразия выделены А.Л. Заикой в особый «каменский» 

тип антропоморфных изображений. Антропоморфные личины «каменского» типа, 

как правило, размещены рядом с сердцевидными личинами.  

Основные элементы, выделенные А.Л. Заикой у личин «каменского» типа, 

таковы: 

1. Вертикальный отросток.  

2. Округлое оформление глаз (в виде окружностей).  

3. Вертикальные линии в нижней части рта («борода»).  

4. Межглазный прогиб. 

У 74,2% антропоморфных личин «каменского» присутствует вертикальный 

отросток. У 88,5% антропоморфных личин «каменского» типа присутствует 

оформление глаз. Около 40 % изображений антропоморфных личин «каменского» 

типа имеют линии «бороды» и межглазной прогиб сердцевидного облика14. 

К круглым относятся личины с округлыми очертаниями внешнего абриса. 

Для круглых личин характерна горизонтальная, реже – комбинированная манера 

«татуировки». Головной убор круглых личин представлен в равной степени 

практически всех видов, за исключением одной вертикальной линии. 

Изображения полукруглых или парабалоидных личин имеют вид 

усеченного в верхней части круга или высокой параболы, концы которой 

соединены горизонтальной линией. Они в основном являются масками–личинами 

контурных фас-профильных фигур и «идольчиков». Как правило, у них 

обозначена шея, а также для характерны горизонтальная манера «татуировки» во 

внутреннем оформлении и внешнее оформление в виде двух боковых «рожек». 

                                                
14 Заика А. Л. Личины Нижней Ангары //Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т. – 2013. С. 118. 
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Изображения сердцевидных личин отличает типичный межглазный прогиб 

в верхней части контура. Для сердцевидных личин бассейна Нижней Ангары 

характерна вертикальная, реже – комбинированная манера «татуировки». Только 

в двух случаях в регионе для них характерна горизонтальная манера 

«татуировки». Внешнее оформление сердцевидных личин представлено 

ветвистым отростком или вертикальной линией. В одном случае зафиксировано 

внешнее обрамление в виде исходящих «лучей». Чаще всего изображения 

сердцевидных личин встречаются самостоятельно, но бывают представлены в 

сочетании с антропоморфными фронтальными фигурами. 

Изображения ромбовидных личин имеют угловатый контур в виде 

вертикального ромба. Ромбовидные личины в большинстве своем рисованные и 

практически всегда являются масками-личинами фронтальных линейных фигур. 

Они также не имеют «татуировки». Головной убор у них представлен боковыми 

«рожками», в двух случаях – «древовидным» отростком. 

Таким образом, изображения антропоморфных личин Нижней Ангары 

имеют классификацию по виду контура: круглые, полукруглые (параболоидные), 

сердцевидные, ромбовидные. Из выделяются особый «каменский» тип 

антропоморфных изображений, который отличается выделенными 

концентрическими кругами, наличием «зубов», «бороды» и в некоторых случаях 

вертикальная межглазная линия. 

 

2.2.2 Стилистические и иконографические особенности личин в 

петроглифах Северного Китая 

Китайские изображения антропоморфных личин в китайской науке делятся 

по нескольким характеристикам. Во-первых, это разделение в зависимости от 

метода создания изображения: красящим пигментом или выбивкой. 

По форме изображений китайский учёный Гай Шанлин делит наскальные 

рисунки антропоморфных личин на семь видов, а именно: форма идеального 

круга, форма сердца, форма эллипса, квадратная форма, череповидная форма, 
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c. У таких изображений присутствует «глаза», «рот», «нос» и иногда 

«уши». Стиль изображения близок к реалистичному. Такие личины не 

встречаются в изображениях антропоморфных личин бассейна Нижней 

Ангары. 

Для изображения антропоморфных личин скалы Цзянцзюнь из провинции 

Цзянсу близ города Ляньюньган он выделяет следующие типы: 

1. Неоконтуренные личины 

 a. У таких изображений отсутствует внешний контур, но есть 

выделенные глаза и линия сгиба на лбу, к которой иногда присоединен «нос». 

Личины данного типа имеют наибольшее сходство с личинами «каменского» типа 

бассейна Нижней Ангары. 

 b. У таких изображений отсутствует внешний контур, но есть 

выделенные глаза и овал в области лба, который делит изображение пополам, 

соединяясь с таким же овалом в нижней части личины. Такие китайские личины 

не встречаются в изображениях антропоморфных личин бассейна Нижней 

Ангары. 

2. Оконтуренные личины 

 a. У таких изображений присутствуют точечные изображения глаз, а 

также растительный орнамент в виде лучей, которые исходят в верхней части 

контура личин.   

 b. У таких изображений присутствуют точечные или округлые 

изображения глаз, но всё внутреннее пространство украшено «таутировкой» в 

виде вертикальных, горизонтальных и диагональных линий. В нижней части 

личин также есть линии, которые исходят вниз от контура. 

Как было представлено выше, в различных провинциях Северного Китая, 

особенно во Внутренней Монголии и Цзянссу, присутствуют личины, которые 

имеют, практически, полное сходство с изображниями антропоморфных личин 

«каменского» типа бассейна Нижней Ангары.  

Таким образом, изображения антропоморфных личин на территории 

Китайской народной республики многочислены и имеют различный облик, 
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однако среди них видное место занимают разнообразного вида личины, ряд 

которых имеет, практически, прямое графическое сходство с личинами 

«каменского» типа на Нижней Ангаре. Для них также характерны большие 

округлые глаза, рот с зубами и своеобразная борода в нижней части контура 

личины. 

 

2.3 Вопросы датировки антропоморфных образов в наскальном 

искусстве России и Китая 

2.3.1 Культурно-хронологическая принадлежность личин в наскальном 

искусстве России 

Проведенные А.Л. Заикой стратиграфический и планиграфический анализ 

петроглифов, результаты сравнения техники исполнения рисунков, степени их 

сохранности (патинизация, перекрытие известковыми натеками, нивелировка 

рельефа) позволяют конкретизировать данный вывод. 

Наиболее ранние петроглифы бассейна Нижней Ангары относятся к эпохе 

неолита и датируются началом III тысячелетия до нашей эры. Это в первую 

очередь личины в виде чашевидных углублений, которые иногда имеют 

серцевидные, череповидные или округлые контуры22. 

Этим же временем следуют датировать ряд неоконтуренных личин 

«каменского» типа. Такие личины отличаются крупными размерами, а их глаза 

показаны большими, часто концентрическими окружностями. По иконографии и 

стилистике они близки череповидным личинам в искусстве Нижнего Амура, 

которые также относятся к эпохе неолита и датируются концом IV–III 

тысячелетиями до нашей эры23. 

С помощью иконографического и стилистического анализа А.Л. Заикой 

были датированы эпохой бронзы, концом третьего – серединой второго 

тысячелетия до нашей эры, большинство изображений антропоморфных личин 

                                                
22 Заика А. Л. Личины Нижней Ангары //Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т. – 2013. С. 126. 

23 Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура. – Наука, Ленинградское отд-ние, 1971. 
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бассейна Нижней Ангары. Их можно определить, как северную периферию 

распространения окунёвских традиций.  

Появившись в петроглифах региона в эпоху неолита, антропоморфные 

личины как сюжет изобразительного искусства сохраняются в культуре местных 

народов вплоть до этнографической современности.  

Наиболее поздние сердцевидные антропоморфные изображения 

зафиксированы в средневековой металлопластике древнего населения Западной 

Сибири и Урала, сердцевидный абрис верхней части имеют личины на шаманской 

атрибутике многих сибирских народов. Подобные факты свидетельствуют об 

устойчивости изобразительных традиций в духовной культуре таежных племен 

Северной Азии. 

Таким образом, изображения антропоморфных личин появляются в древнем 

искусстве региона Нижней Ангары с эпохи неолита, однако большинство 

изображений антропоморфных личин бассейна Нижней Ангары датируются 

временем эпохи бронзы. Образ личины и далее также сохраняется в культуре 

местных народов Сибири и Дальнего Востока вплоть до этнографической 

современности. 

 

2.3.2 Датировка антропоморфных образов в китайских петроглифах 

 Датировка изображений антропоморфных личин на территории Китая 

является дискуссионным вопросом в китайской науке. Существует разные мнения 

нескольких учёных. 

По мнению М.А. Дэвлет, наиболее древние личины в горах Иньшань 

восходят к эпохе энеолита24. 

 Учёный Гай Шанлин использует анализ ветровой эрозии и сравнение с 

изображениями на керамике и предметах мелкой пластики, чтобы установить 

возраст изображений антропоморфных личин. Он приводит пример глиняной 

посуды, которая была обнаружена в северной провинции Хэйлунцзян, с 

                                                
24 Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г. Антропоморфные личины как маркеры путей древних миграций//Окуневский 

сборник. Культура и ее окружение: Сб. науч. Тр. СПб.: Изд-во «Эликсис Принт», 2006. С. 325-329.   
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Глава III. Вопросы межрегиональных культурных контактов в древности 

3.1. Историография вопросов межрегиональных культурных контактов в 

древности между Россией и Китаем. 

На примере изображений антропоморфных образов бассейна Нижней 

Ангары можно проследить по времени культурные взаимодействия местного 

населения в южном, западном и восточном направлениях и с разными соседними 

регионами.  

В таких изображениях заключено мифологическое мировоззрение древнего 

населения Нижней Ангары и Северного Китая, которое могло либо быть 

автохтонным явлением в их древней культуре и могла распространяться 

различными способами по территории Северной Азии, либо быть трансляцией 

образа извне.  

Древние мифологические сюжеты могли передаваться устно между 

древним населением. Вместе с ними могли и передаваться визуальные образы. 

Возможно, устная передача мифа и его визуальное воплощение в памятниках 

древнего творчества происходила вместе. 

Окладников сравнивает похожие антропоморфные личины бассейна 

Нижнего Амура с похожими изображениями во вьетнамской пещере Донг-Ной. 

Вьетнамские антропоморфные личины имеют изображение стержня с развилкой 

наверху.  

Он считает, что это изображения одного и того же головного убора, 

который носили древние люди бассейна Нижнего Амура и Вьетнама. Древний 

Вьетнам и Нижний Амур также имеют сходство в изготовлении орудий из целых 

речных галек, у которых только отчасти обработана одна сторона или только одни 

края.  

Сходные амурским и вьетнамским изображения и технологии изготовления 

древних орудий Окладников приводит также в Индонезии, на юге Японских 

остров, в бассейнах рек в северно-китайской провинции Ганьсу и в бассейне реки 

Хуанхэ. 
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Таким образом, Окладников выдвигает гипотезу о кросс-культурных 

контактах в Азии по всему побережью Тихого Океана. По всей территории Азии 

изобразительные передавались между разными регионами, в том числе на 

Нижний Амур, а затем оттуда они добирались через Забайкалье до Нижней 

Ангары30. 

Он также предполагает, что родиной образа антропоморфных личин в Азии 

является Нижний Амур. 

Сердцевидные личины, являясь доминирующим сюжетом в петроглифах 

Северной Азии, известны с эпохи неолита. В искусстве Нижней Ангары они 

могли появиться автохтонным, стадиально-синхронным способом, но могли и 

быть принесённым сюжетом, который транслировался с Дальнего Востока через 

Амур, Байкал и Ангару. 

Е.Г. Дэвлет в своём труде выдвинула предположение о прямом 

перемещении населения между разными территориями Северной Азии. По ее 

мнению, мигранты из Внутренней Монголии в древности продвигались на север 

несколькими волнами через Забайкалье, достигнув Нижнего Амура и Северного 

Приангарья31. 

Китайский исследователь Гай Шанлин считает, что создание наскальных 

рисунков изображением антропоморфных личин в древности является 

проявлением ранних форм религии древнего населения Азии. Он видит в 

появлении древних изображений, похожих на человеческие лица, развитие 

религиозных представлений от времён, когда древние люди достигли более 

прогрессивных стадий развития общества и стали преобразовывать природу, 

используя технику.  

Такое развитие общество показано в трансформации объекта поклонения с 

почитания природы, животных и растений к поклонению божествам, которые 

имеют анторпмоорфный образ. Такой образ, через который показывался контроль 

                                                
30 Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура. – Наука, Ленинградское отд-ние, 1971. 

31 Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г. Антропоморфные личины как маркеры путей древних миграций//Окуневский 

сборник. Культура и ее окружение: Сб. науч. Тр. СПб.: Изд-во «Эликсис Принт», 2006. С. 325-329. 
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Распространение образа антропоморфных личин в древнем искусстве, 

очевидно, происходило посредством кросс-культурных связей, возможно, через 

обмен материальными предметами, культурными ценностями и в том числе 

идеями, мифами и эстетическими представлениями.  

Древние племена на территории Сибири и Северного Китая, несомненно, 

имели различное происхождение, отличались по физическому облику и говорили 

на разных древних языках. Но из-за неминуемых культурных контактов и из-за 

близкого соседства в их искусстве складывались общие образы и эстетические 

представления о мире.  

Более того, некоторые образы в наскальном искусстве Северного Китая 

находят прямые аналогии в наскальном искусстве Нижней Ангары, что расширяет 

круг вопросов, связанных с древними культурными взаимодействиями народов в 

различных районах Азии38.  

Скорее всего, в регионе не было превосходства какой-либо одной древней 

культуры, ведь в те времена не существовало сильных политических и 

экономических объединений, которые могли бы давить на другие культурно-

этнические группы. Хотя, конечно, имели место взаимные конфликты и 

столкновения между группами при просачивании одних племен на территории 

других.  

Поэтому распространение и обмен изобразительными образами 

происходило взаимно между соседними культурами во все направления. Это 

доказывают не только изобразительные образы антропоморфных личин, но и 

другие сюжеты древнего творчества.  

Таким образом, говорить о точном месте зарождения сюжета 

антропоморфных личин говорить пока что рано. Очевидно, что в каждом очаге 

культурного творчества Азии он развивался по-своему в методах создания и 

стилистике, но при этом имея общие базовые черты. Однако с полной 

                                                
38 Коношонкин Д. А. Личины в древнем искусстве Северо-восточного Китая и Нижней Ангары // Сибирская 

археология и этнография: вклад молодых исследователей. – 2016. – С. 214-215. 
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уверенностью можно констатировать факт активных взаимоотношений и кросс-

культурных контактов древнего населения Нижней Ангары и территорий 

Северного Китая.  
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Заключение 

Древнее творчество на скалах было одним из первых способов передать 

образ окружающего его мира через изображения. Древнее искусство появилось во 

времени позднего палеолита и существует до сих пор. Наскальные изображения 

характеризуют материальную и духовную культуру древнего населения и 

отражают развитие их мировоззрения, художественного творчества и мышления. 

С развитием общества стала появляться примитивная мифология, в которой 

уже возникает сюжет антропоморфных изображений лиц – личин. Такие 

изображения антропоморфных личин встречаются на территории России, а 

именно в бассейне Нижней Ангары. Они демонстрируют графические аналогии в 

наскальном искусстве Северного Китая, а также на Нижнем Амуре.  

Изображения антропоморфных личин являются важным элементом древней 

культуры Северной Азии. Такие изображения антропоморфных личин 

встречаются на территории России, а именно в бассейне Нижней Ангары. Они 

демонстрируют графические аналогии в наскальном искусстве Северного Китая, а 

также на Нижнем Амуре. Это явление можно объяснить этнокультурными 

контактами между древним населением этих регионов в эпоху неолита. 

Изучение петроглифов бассейна Нижней Ангары проводились с XVIII века 

первыми исследователями Сибири. Они продолжаются в XIX и начале XX веков, 

однако носят эпизодический характер. Во второй половине XX века изучение 

наскальной живописи Нижней Ангары проводится продолжается, однако 

открытие новых петроглифов носило случайный характер. С начала 1990-х годов 

начинается новый этап изучения петроглифов Нижней Ангары, который 

характеризуется целенаправленными исследованиями памятников древней 

живописи и продолжается до сих пор. Несмотря на большую историю изучения 

петроглифов Нижней Ангары, нельзя говорить о полной изученности региона. 

Первые исследования наскального искусства на территории Китая были 

проведены западными учёными-востоковедами в конце XIX века, затем изучение 

древнего искусства приходит упадок до 1960-х годов. Вторая половина XX века 

характеризуется масштабными открытиями древнего искусства на территории 
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Китая, в том числе изображений антропоморфных личин. С 1970-х годов активно 

проводятся исследования, которые продолжаются и по сей день. Однако многие 

китайские учёные считают, что до сих пор нельзя говорить о полной изученности 

наскальной живописи региона. 

Изображения антропоморфных личин на территории бассейна Нижней 

Ангары расположены на писаницах на протяженности берега реки и притоков. 

Изображения антропоморфных личин на территории Китайской народной 

республики расположены в горных местностях на писаницах Северных 

провинций: Внутренняя Монголия и Цзянсму. 

Изображения антропоморфных личин Нижней Ангары имеют 

классификацию по виду контура: круглые, полукруглые (параболоидные), 

сердцевидные, ромбовидные. Из выделяются особый «каменский» тип 

антропоморфных изображений, который отличается выделенными 

концентрическими кругами, наличием «зубов», «бороды» и в некоторых случаях 

вертикальная межглазная линия. 

Изображения антропоморфных личин на территории Китайской народной 

республики многочислены и имеют различный облик, однако среди них видное 

место занимают разнообразного вида личины, ряд которых имеет, практически, 

прямое графическое сходство с личинами «каменского» типа на Нижней Ангаре. 

Для них также характерны большие округлые глаза, рот с зубами и своеобразная 

борода в нижней части контура личины. 

Антропоморфные личины появляются в древнем искусстве региона с эпохи 

неолита, однако большинство изображений антропоморфных личин бассейна 

Нижней Ангары датируются временем эпохи бронзы. Образ личины также 

сохраняется в культуре местных народов вплоть до этнографической 

современности. 

Вопросы датировки изображений антропоморфных личин на территории 

Китайской народной республики является дискуссионным. Но большинство 

изображений антропоморфных личин так или иначе датируются эпохой неолита и 

периодом ранней бронзы у большинства китайских исследователей. 
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В российской и китайской науке существует несколько мнений по вопросу 

межрегиональных культурных контактов в древности между древним населением 

России и Китая, которые можно проследить на примере распространения образа 

антропоморфных личин в древнем искусстве регионов. 

Окладников выдвигает гипотезу о кросс-культурных контактах в Азии по 

всему побережью Тихого Океана. По всей территории Азии изобразительные 

передавались между разными регионами, в том числе на Нижний Амур, а затем 

оттуда они добирались через Забайкалье до Нижней Ангары. 

Е.Г. Дэвлет выдвинула предположение о прямом перемещении населения. 

По ее мнению, древние мигранты из Внутренней Монголии в древности 

продвигались на север несколькими волнами, достигнув Нижнего Амура и 

Северного Приангарья. 

По мнению А.Л. Заики бассейн Нижнего Приангарья был в древности 

одним из очагов первобытного искусства, заметно повлиявшим на развитие 

наскального творчества и мировоззрение древнего населения Сибири и Дальнего 

Востока. 

После многочисленных исследований китайский исследователь Сун Яолян 

выдвинул гипотезу, что изображения антропоморфных личин появились на 

территории Китая в период неолита и распространение изображений 

антропоморфных личин в Тихоокеанском регионе происходило посредством 

коммуникаций древнего населения региона. 

Говорить о точном месте зарождения сюжета антропоморфных личин 

говорить пока что рано. Очевидно, что в каждом очаге культурного творчества 

Азии он развивался по-своему в методах создания и стилистике, но при этом имея 

общие базовые черты. Однако с полной уверенностью можно констатировать 

факт активных взаимоотношений и кросс-культурных контактов древнего 

населения Нижней Ангары и территорий Северного Китая. 

Для изучения культурных контактов древнего населения Северной Азии 

необходимо проведение дальнейшие исследования наскального творчества в 
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древнем искусстве Сибири и Китая, а также совместная научная работа 

исследователей России и КНР. 
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Приложения 

 

Приложение А. Личины Северного Китая и Нижней Ангары. 1–12 – Нижняя 

Ангара; 13–25 – Северный Китай; 26–30 – Северо-восточный Китай 
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Приложение Б. Локация изображений антропоморфных личин «каменского» 

типа на территории России и Китая 


