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9удо древнего искусства _ тан мо}тсно охара!стеризо-
вать уд'1вительнь1е по нраснам )'г]т.наль1]ь1е насна.ппьньте

т]зобра}нения, недав11о отнрь11'ь]е на чунотке. 3то первь:е
петроглис!ьт в арнти'1есних ши!]отах Ази1'. они пред-
став.]1я1от собой единственньт1! в своеп'! роде пренрасне']
:лгтй памятнин древной ку"пьтурь] 1{ иснусства приполяр
ного Ё1асе;1ения. Рисунки пош1ога!от рас1{рь1ть мг1ог!]е

сторонь1 занятий, бьтта, представлений древних п"т1емен,

населяв1]1их эти районь], вос1{ресить и подтвердить мно-
гие мифьт, леге}тдьт, собь]тия далених времен.
, Боль:лой интерее вь]зь1вает рассназ автора о том, нан

бь1л1.т отнрь1тьт эт1'1 !)иоун}1и' кеш1 11 ногда они бь;'пи вьт

б,А1ь' т1а скалах.
издание богато ил;:тострировано' 6но расояитано не

тольно на спе11иалистов, }1о и на штирокий кр}'г читате-

ле|].
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Бведенрте

0 овсепт недав]1о за |1о;:ярнь]п1-круго}{ на 9укотке б;,;ло сде"пано о1.*
|(рь1тр1е' которое переверн}/.по пре>кн}1е п1]едставления и 3астави''1о в3гля_
нуть по-новоп,ту на историю_АревнеЁл к)'льтурь] и 11скусства 3аполярного
населения крайнего €.еверо-Бостока €€€Р. Бьт.:и на|]делчь.т сап'{ь1е севеР-
нь1е в Ази;'т петрогл|тфьт, весьп!а своеобразньте и большой худ971;9стве1{_
ной вьтр азгттельности.

- Ёас:<альнь]е рисунки (петроглифьт и писаницьт) - это одна 11з наи_
более ярких ра3новидностей паш'тятников Аревней "у','ур,'. 8бнарух<ен-
нь!е во ш'1ногих местах натше!т планеть1' они относятся к сап{ь1А4 ра3_л11чнь1ш1 периода[{ челове.теской |4стор]]и' начиная от ори]{ьякского 1{
мадленского вре\'{ени верх|-1его палеолита почти до совреп{ен].тости.
Фгромньте изобра;*;е:т{.1я ма\,1онтов, 1]]ерст1.1сть1х носорогов и },1ногт]х дру_
г[1х представителей вьтптергшей фауньт, смело и вь1ра3ительно нарисо-
ваг]нь]е охрой на стенах пещер в 14спании, Франции и на }рале, , 

',',_}ке на ска.|1ах А4онголии и ().:кг:ой €и6ири, сменяются более по3дними
цногофигурнь1ш1и коп1позицияп{и с }к1]вотнь!ми послеледниковот] эп0хи.
?ехнттка ]{ ш1анера исполнен11я, а так}ке сю}кеть! этих бо,тее поздних
наскальнь]х р|1сунков отличаются боль:шипт псногообразиепт, что дает
а1]хеологам богатьте возп'1о}кности соотнесения их с той или ино1| дрез-
неЁт культурой' с те\'{ или инь|п4 древнип,1 народом' позволяя .'у?;*"
познать их истооию.

Бсем *"р''' извес гнь| знаменитьте о]]е}кскт1е <Бссовьг слс.-(ки> 
-вь]сеченнь1е в кап1не картинь] бронзового века 

- 
и не л{енее зап{еча-

тельнь!е беломорс:<ие петроглифьт. 3то сап'1ь!е северньге в Бвропейс:<ой
части '€оветского €оюза наска.цьнь:е изобра;к*",", 

"о', 
о}{и 1{ нахо_

дятся з1-]ачительно ю}кнее [{о-лярт:ого {Руга. Ёе заходят за |1олярньтйкруг }1 наскальнь]е рисунки (и6ири. €аптьте севернь|е и3 !{их т'з,ес'н,'
']'ап,{ только в тае>кной зоне. [,тавньтй их персона)к-могуний хо3яин
тайги лось' основной объект охоть| таех{ного населения'Б нуко'гском >ке 3аполярье и вообще в сибирской тунлре н{|как]-1х
петроглифов пока не встречалось' и создавалось впечатление' что и3о-



бразтттельное ис!(усство развивалось 3десь каким_то особьтпл путем' спе-

цйализируясь главнь1}{ обра3ом в и3ощренной вь]сокохудо}кественной

ре3ьбе по плор>ковош{\| кль]ку у эскимосов, береговь]х чукчей и их пред_
ков' так 1{а3алось до недавнего времени.

Б ноябре 1965 г. в лабораторию археолотии' 1{стор}111 и этногрфи11
€еверо_Боёто(]ного ко\'{п.цексного института сибирского отделения Ака_

де\1ии наук сссР (в &1агадане) при11{ло пись1\{о от техника_геолога
н. д,1. [а:торукова. Фн 1]исал, что во вре\1я рабо1ь] геологического
отряда на 6ереговьтх обрь1вах р.|]егтьтштель в 1000-1200 }[ н!]}(е

устья ручья 1(айкуу.пь бь!ли встречень] наскальнь1е рисунки' величр1на

ко}орь!х не более 10-12 см. <изобра'{ения пред\,1етов обнару)кень1 в

нигцёподобном уг,цублении (отдельньте рисунки встречаются в ради)'се
5-6 м от ниши) в скальнь1х вь]ходах а'цевроли'тово_песчаниковь1х по_

род') 1. 1{ письп'лу при,1-1агались две фотографич. на одн9й из них едва

различ]'1}1ь] нанесеньь1е на скалу техникой вь1бивки -изобрах{ения о.1еня

и лодки с человеко},1; на другой-две антропош1орфньте фгтгурь!' олень
н 6ай!'ара (сшт' р:ас' 1 и при'то;кение' петр. в1, в2).

!'ос|ато.лно бьтло то.пько в3глянуть на эти фотосн]тмки 
2' чтобь1 по_

нять, что н. 1\1. €апторукову посчастливилось за}{етить и сфотографи_

ровать несколько' бесспорно, древних 1{аскальнь|х р]тсунков' свои\{ об_

ли!{ом' сю}кето},1 1{ \!анерой испо.пнения чеп'1-то б"пизких 1{ неолит1{чес1(и11

ъ*;:

-+,щ{#

Рис. 1. Р:.тсунни, обнару:+(енньте Ё. \4. €апторуновьтшт (петр. 62)
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Рттс. 2. €хема располоЁ{ет{|!я
обрь1вов /] петроглифами
[ - 1[айнуульет{ий обрь|в с пет-

роглифами, обнару}!|еннь!-
ми в ]965_1967 лг.;

[1 _ лдестонахо}тсдение петрогли-
фов, обнару'{{енное в 1968 г.

и более по3дниш{ петроглифам тае}]{ной €ибири и вп,{есте с тем непо_
вторимо своеобразнь]х'

|1осле !]' м. €ап.торукова участникам его отряда и другим геологап{'[ак 11 -не удалось найти эти загадочнь1е рисунки вторйнно. (ак это
часто бь1вает' они бьтли вновь утерянь1. ||оисйи , ,ссЁ.д'*ания этого
интересного паш1ятн!{ка нам удалось предпринять только в июле 1967 г.
А'1аргшрут'осу_ществ"цялся с Ёомощью вертолета и лр11 участии худох(_ника А. }4. [урина и научного сотрудника Б. Б. |об'"о",. 10 июля
п{ь1 у}ке находились на правоп{ берегу р. |1егть:ме.|!Б, 1г д6д11о)кия длин_ного почт]1 двухкило},1етрового обрьтва.

!ревние рисунк1{ бьтли найЁень! сразу )ке' но они оказались не
теп1и' которь1е 3амет]1л н. м. €аморуков' Фни начинались в 600 м
:кРе у:тъя Р1',ч (айкъъ"ль и прос;1ех{ива.1ись на протях{ении око..]оо00 ]!1 \рис. 2). 1'!х 0ка3алось тут во _много раз больгпе' чем удалосьувидеть несколько ни}}!е по реке Р1. Ё. €аптор1.кову' и многие из нихбьтли 3начительно крупнее '(Ао 35 спл), разЁ<!оор!]".. и интереснеепо содер)канию.

3та первая экспедит1ия к петроглифап: поплогла понять истинньтй их
хара1{тер' позволи,ца оценить Аревний возраст 

'1 
3начение нового 3а1\'1е_

!31ё;1Б}1Ф[8 памятника древнего арктического искусства. 1_!,енность егобьтла у.мно)кена открь;тие}1 на верйине одного из разрисованнь]х утесовлревней охотничьет1 стоянки' обйтате,.ти которой '"мё,'и самое прямое
от}{о1-1]ение к со3данию пегть|мельских ка-\{еннь{х картин. |1осле ,ёр,,',х{е во многом еще предвар-ительнь{х сообщений о работе этой эксЁедтт_ции 1967 г. петрогаифьт ^9укотки 

сразу х{е приобрели признание |{широкую известность 3.



Р:гс. 3. 3стаптпи1эован|1е пегть11!е"пьснг{х петрог"пифов (наппень 1!)



в 196в г. исследование петроглифов у ручья (айкууль наьят.т бьтло
продол);'.ено и 3авер1пено. Б результате тщательного и много1{ратного
ос}'1отра всего обрьтва четко олределень1 границь| пап{ятника и все без
11сключения нас](альнь1е рисунки (вклтоная 3аме|1еннь!е н. м' €амору_
ковьтм) бьтлгт исследовань]. Б непосредственной близострт от петрогли_
фов ппь; ]1а{ш"|1и и раскопа/1и еще одну поздненеолитическую стоянку и
пещеру с культург]Б![ €;'1Ф€}{ и с рисунками на сте}1ах.

Рез1,д61'",' поисков в6лизи ручья |(айкуу.пь бьтли настолько !{нте-
реснь1 и зна!]ительнь|, что п.{ь| ре1пили исследовать вс}о долину р. [1ег_
1Б1[:1€а'1Б |1 с этой целью облетели ее на вертолете. !.4 ттаде>кдь1 нас не
обштанулгт. Б 10 кшт н1.1)ке г1о реке п,1ь{ открь1ли новое, еще бо.цее се-
верное п1естонахо)кдение петроглифов (рис. 2). Ёа одиночной скале
с правой сторонь1 реки' под каменнь1м навесоп'1 великолепно сохрани_
",тась больгшая плгтогофигурная композиция' а 11а вер{1]ине этой >ке с:;а-
.цьт - остатки позднепалео''титической охотничьей стоянки +.

Бо вреп:я экспедиций |967 и 1966 гг. вь1явленнь1е нами наскаль1]ь1е
рисунк^и бьт,ти тщательно эста}1пироват.]ь1 в натуральнук) велич!|ну
(рис. 3), сфотографированьт и таким образопт под.о'овленьт для пуб".
ликаци'1. [адц памятник поставлен под государственну{о охрану' но что
бьт с.нипт ни случилось (а петроглифьт разру1]]аются довольно интен-
сивно)., он обретает теперь вторую')ки3нь 

- 
на страницах этой кгтиги.

Ёадех<но сохранить его на б1;луйее вре}'{я' 
". 

е' 
"аиболее 

полно описать
и воспрои3вести в фотографиях и рисунках,- основная 3ада1]а кн|1ги.
Бторая- 3адача' !1[€о1€{6Б?1ельская' состоит в общей характер}тстике'
классификации' датировхе ].] исторической интерпретации ун!|кальнь1хпегть1}'1ельских петроглифов.



9то изобраэкено на скалах

|1егтьтмельские ска'1истьге обрьтвьт весьма >кивописньт и эффектньт.
(амой природой он11 как бьт предна3начень1 бьтть гигантским <<г1о"цот-

нош{>> для первобьттнь1х худо)кников.
{4 1(айкуульский обрьтв, и скала с новь[м местонахо)кдением г1етро_

глифов образовань{ те}{но-серь1ми алеврФа'11т1ФБФ-|{€счаниковь]ми сланца_
ми. (ое_где он1; п0росли цветнь]ми лишайниками' покрь;ть! краснова-
ть1}1и окислаш1и !] вь1глядят очень красочно. Бьтсота их достигает
25-30 м.

(айкуульскил? обрьтв перекрь|т склоновь1ми отло)кениями и ось1пяш'1и

и представлен рядоп{ [(3а11]€1Б])( вь]ступов-утесов' )|€"т1Фвно назь]ваеш1ь!х
нами ни)ке (лля улобства фиксации петроглифов) <(камнями>>. (а>кдьтй
из них мь1 обозна1|1.тл1.1 римской цифр6й, наниная от первого, сап1ого
верхнего по течен]-1ю реки' до одиннадцатого (рис. 4). Ёгтще ка}{ня
!,| по течению |1егть:птеля на (айк-1'ульском обрьтве рисунков совсе\1
нет' |{етроглифьт >ъ;е' обнару)кеннь1е на новом месте в 1963 г.' нахо_
дятся на однот] !1з са}1ь1х виднь1х скал другого обрьтва, в 10 км от
1{ат}куульского, 3а тре\1я 1лирокими распадками с безьтмяннь1ми ручья-
пли (рис. 5).

Бсего мь1 нашл11 104 группьт рисунков и пронуп'1еровали их для
данного издан1{я пос.11едовательно сплошной нуптерацттей в г1орядке их
располо)кен}1я по течен1]ю реки (см. прило}1{ение' петр. 1-104). Ёе ках<-

дая из эт|1х групп }'1о}ьет рассматриваться как коп{по3иция' чаще они
состоят из разновре}'1еннь1х рисунков' не объединеннь]х порой не только
сю?кетом, но и ст[{ле\{ и техникой исполнения. Фбъединяет петроглифьт
в группь| ли11]ь их располо}{ение на одной плоскости скальт.

(ак вьтглядят петрог''тифь1?
|1орой это бледньте, совсем призрачнь]е' еле-еле виднь]е силуэть]

лодок' людей, }к!1вотнь1х. !!4 треб1'ется особая внимательность, чтобь1
за[{етить их на вертикальнь]х плоскостях скаль1. одни протерть| или
вьтп_тлттфованьт. !,ругие вьтбитьт более или менее глу$969 и то}ке пред-
ставляют собой светль]е силуэтнь1е фигурьт на теп'1ном фоне поверхно-
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стей скаль1вания алевроли1'ово-песчаникового сланца. €начала вьтби_вался контур ттзобра>кения (рис. 6), 3ате}'1 вьтбттвка гтроизводилась
в}{утри контура'

ФруАиепт, пр1'] по[,тощи которого на[1осились на скалу рисунки' слу-
}](ил' как вскоре вь]яснилось, обьтнньтй кусок белого .,'рш'." 14 корен-
нь]х вь!ходов, рт обломков- этой породь] 3десь встречается очень 1!1ного.Ёесколько рисун1{ов (петр. 52; 59) просто ,р'ц'р',',ь, каки}{-то
остр-ь] },1 кр еп{ невь1 }'1 ил]] скор ее всего )келез нь]м инструмёнтом.

9аще всего на пегть1мельских скалах встречаются изобра>кения оле-
ней. €редт'т них попадаются истиннь!е шедеврь1 реалистического }1астер_ства' ка|{' напри\'1ер' не имеющая себе равнь!х по )кивости и совер1пен-ству реал1]1ст]{ческого исполнения относительно боль:пая (около 32 см)вь:битая на ](а},{не |! фигура пасущегося оленя и несколько другихполнь1х ){и3н1{ и двих{ения оленьих силуэтов (рис. 7, в, петр.^'16).

.':Р..'' ттзобра>кения л14!]]'ь в самь]х общ"" ,ф''" напоминают оле-ней. А'1ьт очень придирчиво отнеслись к ним' пь]таясь опо3нать в нихстоль хара](тернь1х для писаниц тае>кной (ибири лосей, но все х{е вь{_ну)кдень] бьтл:л признать' что' рисуя х{ивотное да)ке с горбом, Аревнийх"\'дох<ник р!1совал все )ке оленя' а не лося: сли1пком характернь1 ти_пично о'цень!1, а не лосинь1е рога и типи!|но оленья 3аостренная' а не
лосин ая с толстой н ависающей верхней губой \{орда (р1,.. 7 , 

'в, 
9) .

Фсобенно часто повторяется такой -'**'' 
'""й_, 

3а ним лодка
:.:_::]::^.-9у, кот9Рьтй вонзР]л в оленя копье или гарпун (рис. 10, !1).\онечно' это лтзобрах{ение охоть] на пль1вущего дикого олЁн,. 1равл'а,пре)кде непт прийти к тако-му очевиднош1у 3аключению' мь1 пробоЁалй-тт
совсе[{ другую гипоте3у. А нто, если лодка 

- это не лодка' а те пер_вобьттнь;е сани в виде лодки' которь1е когда-то применялись в тундре?о подобньтх лапландских однополо3нь1х санях очень хоро1-1]о пишетФ. п. Брапге.пь: <<€остоят они из тонких оерезо!,'[ досо1{' которь1еначи11ая от {]]1.1рокого днища изгибаются наподобие лодки и сколачи-ваются гво3дяп{и, образуя род корь1та' передняя часть к0торого за_крь1та. €апцо собой разумеется' чт0 в таких санях мо)кет сидеть толькоод1]н человек, которь{й необходимо дол}кен протянуть ноги пря1\'1о пе_Ред собой>> ь. Ёо нет >ке! Ёепохо>ки наши олени на запрях{еннь{х в
:.'ч' :ривя3ь \' н|1х идет не от передка' а от рук сидящего человека.1\ то)1у }ке непонятно тогда' почему сани не на 3емле, не на уровненс)г о.'1еня, а г.]'е_то..вь1ше, 14 понему они иногда такие *''е,"йй" ,осравнению-с фигурой оленя? й совсепт непо]1ятно' почему так страннолорог} изобрах<ень1 ноги оленя: задние провисают ни}ке передних' 1{акбудто бьт он не идет по снегу или земле' а висит в воздухе или пль|_вет в воде. Бсе это вполне понятно только в тошт случае' если пр11-]{ять' что олень пль1вет по воде' а 3а ним пль]вет лодка.

|1осмотрите' как уш1ело передает худо)кник характернь]е дви}кенияпль]вущего оле!-]я: голова вь1тянута вперед, легкоч как г{оплавок' раз-дутое ту'|товище с погру}кеннь]ми в воду ногами как бьт парит в состоя-нии невесоп{ости' копь1та растопь]рень1' как гусинь1е лапь1' и' хотя вода

'!|



Рттс. 4. Фбрьтв т р},чья }{:_гг?ну5,.ц6 (первос:

Рис. 5. Бид на сналу с 1тетро_
г'тифами, обнару:кенньтп;и в
1963 г. (второе }1естонахо1!{_

дение)



11есто11а}:о,+|дент.!е пет1]оглифов)

Рис. 6, Бьтбитое по нонтуру
не!анонченное ттзобран+ение
оленя (петр. 79, деталь)



Рис' 7. Реа,цистичесное и3обра}1!еттие оленей на 1{ап1не 1! (петр. 16, деталь)



Рис. 8. ]]одг;.э тт о.тен:; (петр. 16, деталь)

Рис' 9. €и'пуэт о"т1е}{я |1а наш:ьте !1 (петр. 100)



Рт:с. 10. Р{:зобратнеътие охотьт 1та п'ць1вущего о"пеня (наплень \г1, петр' 66)

Рис. 11. Фхота с наяна на пль1вущих о.теней (наптень !1, петр' 67)





Рис' 13. Фхота е больтпой лоднт.] на п,;1ь1вущих оленей (наптегть 11, петр. 12, дета,пь)

14. Фхота на морс|{их зверей (каптень 1!, петр. 27)



Рис. 15. Фхота гта нита (на},|ень 1\л, петр. 20)

*.*;{:

' ф:€

Рис. 16. \|орская охота (наттетть {|, петр. 99)

2*



Рис. 17. Боштттозиция 11 гта наштне 1| (дета'пь)

сцену уб:]ения зверя' твердо веря в чу,цодейственную с!{лу своего ри-

туального рисунка. Бплес|е с те1\{ такой 'р11с)'нок является зорко под_

п{еченнь1ц{ реалисти|1еским отра}кением саш{их }1(изненнь]х действий, пта-

стерскип! воспрои3ведением х{еланной добьтчи в виде тучного' преуве_

,,.1*"''' больглого по сравнению с лодкой рт охотникош'1 оленя'

€цена охоть] ,''й'й*'* оленей нередко включает в себя и собак.

0ни яростно атакуют бегуших или пль|вущих оленей, наверное' 3а_

гоняют их в воду.'('*,'."ц.ия 25 "' ',*/"" 
1! (рис' 12) в это\1 от_

!{о|:]е}(ии особенно вь1р азительн а'

Бнекоторьтхслунаяхясновидно'чтоохотятсянадикихолене|.1с
больгших }1ного}1естнь1х лодок с вь1соки\'1и носапли -(рис' 13)'^

А{енее '',''','.'",нь] 
и3обра)кения сцен морской охоть:. Фни тох;е

наст0лько характернь]' что не допускают никаких соптнений в их со_

дЁй*',"''. €рели Ёеобьтчньтх для 9укотки \'1орских вь1соконось1х лодок

(рис. 14) х0рошо у31]аются типично {1укотско--эски}1осские ко>л<аньте бар]_

дарь{-у}1иаки' в которь1х сидит п{ного гребцов' .'обо3наченнь1х 
просто

!"!!,.!*'^," (рис. 15),-а' н1 носу двух таких байдар ясно виден гар-

л5,'й.р (рис. |б, петр. т+1. Разньте }1орские }кивотнь1е - к'{ть1' касатки'

б6лу'ки,'* лахтаки' нерпьт - нарисовань1 определенно и вь1разительно'

11ногда среди ,."" *'|,Б',,,* ф'.ур,рует и бельтй медведь (петр. 24'3|)'

2о



Рис. 13. .(еталь но}4позици!.] (наптень [, петр. 69)



Рис 19. Антропоплорс}эньте птухопторьт (петр. 65, деталь)

Рис. 20' Антропоморфньте мухоморьт (петр. 70)



Рттс. 21^ []'тягшт,щт,те }|ухо}1о}]ь] (нагшень 111. петр. 1.11

!{а :;егтьтштельс1{11х с1(алах п,1о)кно на]]ти изобрах(ен|4я и так||х зверег],
1(ак пе.ць1' вол1(}1 (рис. 17, петр' 8, 11). [1ос,:едние больгшей частьто
нарисовань] прес.!ед1,ющ1][{[ 6;-1ён€й. Рстрененьт так}ке и ф1{гурки водо_п.']аваюц!|х птиц (петр. 5-+' 6в).

Фсоб','ю сюх(етн};ю группу состав''тяют разнообразнь|е человекоп0_
добнь]е'фигурьт п(\.)!(ст{ого и }ке1]ского пола' ББ!|18а'1Ё8[ЁБ]€ в разной€1].1.;_1}{[т1{{€ской птанере, 

^с 
больгшей или птеньгшей схематичностью ($ис. 1 3;петр. 1, 7, в' |2,24,4в,52, 5в,60,69, в5, в9,97,98, то+). ёр}1й-ййвь|деляются свои\1 необьтчньтм видош{ антропоморфньте изобрайени' до_вольно ;агадочного'характера' почему_то осененньте огромйьгми гриба_пти (рис' !9-21). 11х очень много, всёго 34. [риоовийн'ь]" .'','',, 

"'.],человеческими фиг1'рами означают иш1енно гри6, а не пь]11]ную прическу
ил1'] головной убор. Бедь эти страннь1е силуэтьт вьтбитьт далеко не всег-да на го.1ове человеческого изобрах{ения' чаще они над нею [;,11{ Б:\{€€]Фнее }1' с"1едовательно' не отличаются общей особенностью любой при_чески и'-]и головного убора * бьтть связаннь|ми непосредственно и во-едино с головой. 3ти нул,овищнь]е грттбьт и]\1еют, 

',*""д"о, свой осо-
бьтт], саъ:остоятельнь:й с1\{ь[сл и связань] с человеческой фигурой только
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условно и в некотором роде еи}[волически. 3аглянув в определитель

;';;;;;;;-"';й;;,-;;й,1о'уоел'ться еще и в топ{, 11то это не грибьт

вообще, а именно скорее всего мухоморы, с их-характерноу Растпи_

р"'щ.йс" вни3у ,'й/,]и ' ',',у^''й 
еще молодой :пляп:<ой (петр. 14'

7в, вт'1 или с уйе распустив1лейся плоской (петр' 34, 70) 6' 
.-'Б 

Аркти'Ё .'Ё.е' не уцивительно встретить такой образ: красньтй

*у"омор (Аттап11а гпшзсаг|а Рг.), как и многие другие 1пляпочнь1е

гоибьт. 3десь, как и3вестно' растет и ра3мно}кается7' !отя мухомор в

з'аполярной 9укотке у ,[1едовитого о]{еана появляется спорадически' теш'1

неменееего3начениездесьещевнедалекомпро1ллош1вкачестве
опьяняющего наркотика достоверно устанавливается по этнографине-

ским даннь:м 8'

[1ринципи]\{анерасоединен1{яв-од}1о}'1образегрттбасчеловече-
.^'}'фй|ур'й'ох."'|. ,"',''., абсолютно беспрецедентнь'п!и' Фни

вполне соответствуй, ,.,".''ой общей 3аконо\{ерности антропоьторфи-

3ации ;,т{ивотнь1х или растений на о]]ределенной стадии у са}{ь]х ра3-

'й!!'-'" 
народов. Ёам известнь]' например, ]1одобнь!е культовь1е полу_

3веоинь1е или полурастительнь]е антропоморфньте ску,цьптурьт 11з раско_
й'/.'р'п'ш' (6!мир_Блур, изобрах(ения на бронзовь]х 3еркалах у
обских'угров (птанси) 9 и птногие другие давно у)ке хоро1по освещеннь1е

в литературе.
йменно такие человекоподобньте грибьт (теонана;<атл) видипл ппьт в

каптенной .^у',,'ур" древних штайя в'|{ентр'альной Аштерике. Аостойно
\.дивления, что эти в вь1сшей степени вь1ра3ительнь]е ка}{еннь:е грибьт

!вь:сотой до 30 сп1 } с вь1ст}'паюш1|!}!и из их ноже]{ л||цап1и, че'1ове11е-

ски1\{и или 3вериньтпти фигурами (:рис. 22' 23)' долгое вре}1я сч1]тали

че\'1 угодно. но то/.1ько Ёе йёобрай",и"*ти грибов. Бпервьте давший их

'й'.й,". 
(; 1393 г.) известнь{й географ 1(ар.':3аппер ли||1ь )с.1овно

назвал их <<идолами в форме гриба>>. Аругие исследовател!{ д}|}1али'

,'' это фа.п,питеские ку/1ьтовые предштеты 1-| да)ке особьте с}1денья.

1олько совсем ]{едавно (в |952-1957 гг.) американско\|у }'|икологу

Ё"р.Бйу Бэссону впервь1е удалось опознать в них и}|енно грибьт. Бме-

сте с венгерским этйографошт и археологом Ф' Борхеги он совер1пил

увлекательней:пую экспедицию к индейцам [ватемальт в поисках раз-
гадки грибовидньтх идолов. Б результате миколог1{ческое толкование

'.'?'"й,]* 
грибов бьтло подтверйле,о окончательно и сами они бь;ли

связань1 с культом галлюциногеннь1х грибов у древних птайя и нь1нец]_

1|их их потомков.
Бостор:кествовала саш1ая г1ростая и естественная гипотеза: 1{амен_

нь:! !р'о',: древних майя 6ьтли при3нань1 грибами10'
Ё&то подобное произо11]ло и с натшей микологической интерпрета-

цией пегть1мельских грибовидньтх фигур. |[ростое и непосредственное

;;*;"й;;;". б,''' сразу х(е подвергнуто сомнению и критике' Фста_

ется надеяться не столько на убедительную очевидность самих г!егть1-

мельских изобра>кений, сколько на пр}]веденнь1е вь]|ше исторические со-

поставления у| аналогии'
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Рис. 22. $аменньтй гриб позднего до-
!{лассичесного периода майя (500-
200 лет до н. э.)

Рис. 23. Ёаменньтр] гриб дровних майя
(500-200 лет до н. э.). [ватепца'па,
йациональньтй птузей (по [. Бэссону)

]4птеются совер|]1енно определеннь]е свидетельства авторитетного эт_
нографа-североведа Б. [' Богораза об ип{енно таком, как на скалах
|]егтьтмеля, воплощении в человекоподобноп{ обличье мухо\|оров в ми-
фологии чукчей. Бот что пишет Б. [. Богораз об <<особош1 племени>>
опьяняющих мухо1\'1оров: <<... п{ухоморь| являются к пьянь1п{ 'цюдя\'1 в
странной !]еловекоподобной форшле. 1ак, например, один мухоп'1ор явится
в виде однорукого человека' а другой - похо>ки\|| на обрубок. 3то не
духи, это и\{енно мухоп{орь] как таковь]е. число их' видимое человек)''
соответствует тому' сколько он их съел. Бсли человек съел один мухо-
п{ор' он увидит одного мухоморо-человека' если съел два-три' увидит
соответствующее число. .&1ухоморьт берут человека за руки 11 уводят
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Р''тс.2.\. Фдетая в ноттбттнезон_неркер фигу1эа с двойньтм грт-,тбопт (пет;э.65, дета.ть)

его на тот свет' пот{а3ь1вают ему все' что та]\,1 есть' продель1вают с
ни}т самь|е невероятнь!е вещи>> 11. 11о наблюдения\! в. г. Богораза.
ч}кча,-,т свойственна !1 такая антропоп,1орфизашия вещей, когда предт!1еть1
приобретают двог]н\'ю с},щность: обь;чньтй в[1д и полностью человеко-
подобнь1й.

Фневидно, }1п'1енн0 этой стадии антропоморфиз ации соответствуют
|1€[1Б!1\40а'1Б€кие 1.!зобра}кен]{я !|еловеко-грибов. Фсобенно это наглядно в
тех композициях, где рядо\{ с человекоподобнь|ш1и ш1ухоморами за руку
с н1!ми нарисовань1 обь1чнь]е человеческие фигурьт (петр. 2, 3, в1)'
Р{е ттсключено' что перед нами подлиннь1е' дошед1пие из глубиньт веков
картинь1' рисующие увод мухо\,1орам11 }кивь1х .цюдей к <<верхним людя1\{>>.

&[ьт еще верне[,1ся к этип{ волшебнь|п,[ п'1ухомора\'1 в другой связ!,1,
а пока отмет]-1п1, что он11 больп]ей частью )кенского пола, с двумя ко-
са}1и (где это определи}1о), в оде>кде в виде мехового комбинезона-
керкера (рис' 24, петр. 65, 79) или вовсе без нее, очень реалистиче-
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ские (см. фронтиспис и первую слева фигуру на рис. 2|) или совсем
схе}!атичньте. €тепень антроломорфизации их ра3личная. [риб мох(ет
бь:ть. нарисован над головой или 

-на ней 1рис. :;' первая^слева фи_гура), вместо головь1 - у му}[{-ских фигур (Ё".. 2|', вторая слева фи_гура) и, наконец' вместо саптой человечйк'й 4и.ур",- грибная "'*'{'! Р}капти и- грибной гшляпкой вместо головь1 (рис.':т' четвертая слева
4иг":'р!). 11ногда гри6 рисуется двойной , д'*е тройной' {'р"с' э[,
петр. 2, .65)' [{онти все фи}урьт в фас, 1]асто в позе' напоминаюшцей
{1ляску. Бсть один профильнь:й силуэт в виде обна>кенной х<енщийь:{ по._]устер1шип1ся грибом на голове (петр. 79).

ьоль1пинство петроглифов оказалось на кап{не 1!, наиболее вь|сокоп,ти эффектнопц. Ёа его 1широк|1} |{а'1Ф€(Ф€тях рукой Ар.,*,,* худох{ников
вьтбтттьт больтпие многофигурнь1е компо""ц"й." 3десь'и сцень| охоть| на
диких оленет? на плавях' и охота на- китов с байдар (вероятно, об_
1я];!ть1е п:орхсовой гшкурой), и едигтоборство охо.ника с п{едведе}{, }{

различнь1е 1]еловеческгте фигурьт. Ёа этошт центральном ка},1не ока3алосьбольшинство наттболее реалист|.'[1еских ''зобр'*.",тй олЁне,;. [1етро.й''-
фьт на непц найденьт в 37'местах.

{1етрог;'тифь1 на остальнь1х <<ка\,|нях)> х0тя и }.ступа1от рисун1(ам этого
центра'цьного каш{}|я по коли|]еству' но не п,1е]]ее интересньт по содер_
}канию. Фднако здесь бодьгпе схема}и.тнь:х изобра>кений]

8 подобноп{ распределении рисунков по |(аш1ня\'{' очевидно, не п{огла!1е ска3аться как-то и их хронФа'!Ф[]1!]€(1{2я последова'гельность.



Ё[лассификация

86илие !8|1Б][:!ё'т[Б€ких рисунков' их сюх(етное и стилис'гическое 1\{но-

гообоазие делают .',БрйЁ,,' "''б"'д'*'й 
3ада'{у их классификации

[1{й.'6йции. Ёе ре,пив этой задачи, нельзя использовать их как

|''!Бц.",,'й историнёский источник. Ёо как пр_авильно распр.еде'-1ить

по хронологическим группам весь этот обш:ирньтй, разнороднь1й и, ко_

г1ечно' разновреп1ен",'й" петроглифический материал?
8собенности техники нанесения рисунков на скалу г1озволя}от опре_

деленновь]дедитьтолькодвеихгруппь1:тонкопроцараг1аннь1еилипро-
;;;;;;;;Б'фф"", и вьтбитьте и)тй протерть1е силуэтьт. Различия х;е

в,утри этих групп' как правило, не },1огут бьтть определень1 достато1{но

четко.'"'д'** 
в наибодее представительной группе силуэтнь1х изобра;кенгтй

р'.-'',,"" носят больйег] 11астью чисто коли'тественньтй характер'

т. е. сводятся к йБ.й'',,' больгпей или меньш-тей глубине вьтбивт<и'

й й *'.у' бьтть, таким образом' наде)кнь]м критер].1ем для вь1деления

хронолог]4ческих групг{. А4,й мо>кеьц вь1делить тольк-о небо,:ьтшое число

слабопротер',," рйЁу![', (петр. 1, 9, 14, 16'^31-35' 5в' 69' 7в) и не-

;;;;;;; !руо' **б'','* (|5,'2]-29, 52, 60, 66), остальнь{е от"цичаются

средней гЁу'биной вьтбивки в 1-2 птшт'

А{о;кно допустить' что мь1 иш{еем дело с о6щипц огруб'пением тех_

ники'возрастаниемглубиньтвьтбивки.Ботдельньтхслучаяхэтомо)кно
объяснит! просто тем, нто со временем изобра>к-ения стираются' вь1_

;;й;-;;;.;.".' в 
"'.'* 

случаях они относительно более те\1нь]е и отли_

чаются от совсем све)ких и светль1х' вьтбить;х недавно, что особенно

хооо1]]о видно в тех случаях' когда одни изобра)ке1]ия вьтбитьт поверх

других (рис.25)
".&[ьт 

унитьтвали все эти особенности техники наскального творчества!

но в конце концов убедились, нто они не отличаются необходимой

определенностью и сами по себе явно недостаточнь1 для периодизаци1'1

петроглифовичтосэтойцельюразличиявтехникенанесенияри-
сунков на скалу могут бьтть принять1 во внимание только в корреля_

ции с какими-то другими признаками'
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}1о:кно бь:.цо попьттаться расчлени'гь петроглифьт на ра3новременнь1е
труппь1 по стилю. |1ре>кде всего для такой операции подходят изо-
брах<ения оленей. 1,1х здесь больтпе всего' и сти.цист!1чески он!1 наиболее
разг:ообразньт. у1 \'1ь] стали класс;'тфицировать о.пеньи т'тзображения,
сводя все их стилист1{1]еское п{ногообразие к следующиш1 пяти 0сновнь]['1
тип аш{.

1,#
;*$&#

ф1] ",е|

,+*1 ... -щ*. *'.ч*.ч#,"
ь'ф_$

"яя.;€]

@;"
Рис. 25.-'(вус:тойная группа изобраэтсений: более светль1е фигурьт о'пеней вь:битьт
поверх больтпого бо'пее древттего силуэта оленя
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1. [1одлинно реалист!1ческие' исполненнь1е >к!1зн11 !| дв||}кения
(шетр. 16, 33, 42,69,73; рис. 7, &) и близкие }}['1 по п'1астерству, ((!А-
черкнуто изящнь1е' несколько 1\{анернь]е' пдавнь1х онертангтй (петр. 7, 9).

2. € гпирокой груАью' угловать1]\{ круп0м, нередко с утрированно
гтодчерк]{уть1ми реалисти!|ескими подробностями: горбать]е' с подгшей-
нь1м волосо\1|' с двуп{я обо3на.теннь1ми рогами и т. п. (петр. 1 1. |7,
:з|, 32' 37 , 46, 63, 69, 73, 79) .

3. Более или менее схематичнь]е, обтекаемь|е' с \|гловать1}'{ кртпо\{
(петр. 39' 79) и близкие им <<треугольно-стили3ован|ть]е>> (петр. |3, 26,
32, 34,35,37, 40, 41, 43, 47,49, 53, 66,67,75,77,90, 92, 93, 96, 104).

4. |1римитивнь]е, небре>кно вьтбитьте' ничеп{ особь;*т не характе0]"{ь1е
(петр. 3, 7-!0, |4-17' 19, 21, 22, 30,32' 37,33, 41' 4.{-50' 52-51,
56-57,59,62,64, 66, 7\,74-76, в1, в5, в6, вв, 91, 95, 100, 101). 8нгт"
очевидно' не вь!ра)кают особой худо}кес1'венной <гшко.ць]>)' ли1пь св].]де-
тельствуют о ни3ком уровне мастерства некоторь1х худо};ников.

5. |1реувеличенно птассивнь|е, с гру3|1ь1м широк1{\'1 туловище\{ и \ол-
сть|ми ногап{и (петр. 15, 51, 52' 5в-60).

Фдгтако и тут вскоре п1ь1 ув}]дели' что на\{етить эво;1юцию ст1.1ля
оленьих изобра:кений, исходя только и3 него саш1ого' весьп{а тР}.дно
и вряд ли возмо}кно. 1олько в 0дном случае зафиксировано 1]алегание
лтзобрах<ения оленя одного стиля (тип 4) на изобрах<ен|4е о.1_теня дру_
гого стиля (тип 3) - сп,|. рис. 25' €уАя по технике вьтбгтвки и по рас-
поло}кению рисунков на скалах' похо)ке' что совер1пенно различнь1е
стили часто с||нхрон11ь|. Рядом с аляповато вьтбитьтпци очень схемат!|ч-
ньтми фигурами оленей в одной компо3иции нередко бь:вают настоя[цие
|ледеврь1 реалисти!|еского искусства (петр. 16, рис. 6). Бстренаются и
не столь крайние стилевь1е сочетания' но и они создают впечатление
нево3мо)кности как-то хронологически упорядочить весь петроглиф*т.:е-
ский материал.

Ё конце концов мь1 притпли к вь1воду' что наиболее убедите.,тьной
классификация станет только в тош1 слу!1ае' есл!| мь] булепт !!сх0д]{ть
не только !{3 сти'|я' но такх(е из содер}кания рисунков' т. е. из каких_
нибуАь наиболее устойнивьтх, обусловленнь|х традиционнь1п{ }'1агически}{
смь1сло1\{ ттзобразительнь1х канонов. }{апомним, что подобньтй принцип
чедавно успе{1]но бьтл применен 9. А. [1|ером для классификацитт ка_
меннь1х изваяний €емиренья 12.

€ этой точки 3рения все связаннь1е с обр азопп о'_1е]]я наскальнь1е
сю}кеть1 [{егтьтмеля четко распадаются на две основнь1е гР),п:тьт: 1) фи-
гурь1 )кивотньтх без людей; 2) сцен*и охоть] на оленей.

|1ервая группа менее }Аобна для дальнейц:его генерального расчле_
нения всего материала по смь1слу и содер>канию' та1{ ]<ак содер}кит
сравнительно мало хоро11]о определимь1х композиций. Бедь почти лю-
бую из них мо)кно понять как совокупность отдельнь1х ра3новременнь1х
фигур. Б качестве ра3новидностей этой группь1 мь] рассп,|атриваёпт фи-
гурь1 оленей, нарисованнь]е бокопс и вверх ногами' и с п,|ень1шей уве:
ренностью вь1деляеп{ гтзобра>кения оленей, стоящих попарно мордаь{и
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],руг к другу. Ёаиболее массовь]п1 }| достовернь1}{ с1]ед1т всех этих !1зо_
брах<ений яв'цяется то'цько один канон 

- 
од1.1ночнь]е фигурьт оленей.

3то первый твердо вь]деляе},1ьтй нами и3образ]!тельньлй_канон. он
соответствует ог1ределенно]!1у типу п{агических представ,:]ений, согласно
которь1м изобра>кение зверя считалось вмест1]л!!ш.].е]\'1 его дут]]и и я](обь1
дол)кно бьтло способствовать восстановлению стада полезнь1х человеку
зверей, их размно)кению 13.

Бторая группа дает наиболее благодарньтй }|атер|та.|| для дальнег]_
шего вь1деления канонических и3обра)кений та, следовательно' А"т|9.(о'1&€_
сификации. Б нее входит больтшое коли11ество (49) коптпо3иций' ка}кдая
и3 к0торь!х нарисована на скале в один прие]1 и яв.'!яется неразрь]в_
нь]м коп{плексом и3 нескольких элементов: о'1еня, лод1{и, сидящего в
ней человека' двухлопастного весла и ]!1етате'-!ьного ору}кия (рис' 26).
(-амое замечательное' что 3десь четко разл]]чаю1€8 Ё0€(Фа'1ько последо-
вательньтх вариантов изобрах<ент.тй, имеющих с1{ь1с'-1 явно охотничьей
1\{агии. 1акип: образопт, получаеп{:

-Бторой изобразительный канон: охотник' сидя в пталенькой.ттод-
]{е' порах{ает копьем или гарпуно}1 пль1вущ€[Ф Ф;!€}{9, пр].!!|ем сам охот-
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Ртас.27'[аблт,тца-нлассификацияпегть1мельскихпетроглифов(цифрьтнакорреля-
цй','''"' поле означают число петроглифов)

ник обозначен предельно схематично одной ве9]и}?л11ой^нертон:<ой :т

без весла (петр. 7,;6',';|,3',5в,40,4|,43,49,53, 54, 67-69, 72,73, в2,

01, э5).-_'т;етий 
изобразительньтй канон: та х(е компо3иция' то"цько сидя-

щий й лодке охотник вь1глядит более реадистично и кро\1е метательного

ору}кия дер'{ит еще 11 двухлопастное весло (петр' 
- 
15' 25' 49' 63' 66'

75,76,90\ .-'ч;т{ер 
тьтй изобразительньтй канон отличается от г1редь1дущих

поло)кение\,1двухлопастноговеслаотдельноотлодкисохотником'на.
рисованнь]х весьма схематично (петр' 25' 76)' Разновидностью этого

канонаявляетсяко}'1по3ициясподчеркнуть1мвь1делениеп{двухлопастно.
го весла, но оно еще не отделено от лодки с охотником' хотя у :95
нято охотником вь1соко над нею. €ашт охотник пока3ан схематичнои

чеоточкой, и никакого ору)кия в руках он не дер)кч1'' Б одном случае

;;Ё;;'';;;.Ё',._'о'.урирует в компо3иции (петр. 90), в другом о6а

оленя, нарисованньтх 
- 
по сторона1\'1 от лодки, пронзень1 метательнь1ми

копьями или дротикапти (петр. 95). 
ттзобра>кается|| я т ьт й изобразительньтй канон: рядом с оленеп{

только двухлопастное весло' охотник и лодка в ко1\{позиции 11е уча_

ствуют (петр. 7, |7, 57, 58' 74).
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---,3'."'' мь{ составили таблицу (рис. 27)' вь]являющую корреляцион-ную 3 ависимость *-.-т4у всеми йзо6_р азительнь1ми канонами (,'.р"йй'й]-ньй* ряд) и перечисленнь]ми вьттше пятью стилистиче скими группамивходящих в канонические компо 3иции о-пеней (".р;;'й-;оризонтальньтй
Р1д 1-5 в правой 

_части ''олиш,,). в результате получили вполнеопределенную последовательность данньтх канонов' их относительнуюхронологию.
Ё1етрудно заметить' что ра3витие композиции подчинено определен-

:::-_'9:"*. и вь]ра)кает все больгшее во3растание в охотничьей магиироли двухлопастного весла. Ёа последней^стадий-'й'!''.,яет собой иохотника' и лодку, символизируя' очевидно' то наиболее существенное'что обеспечивает стремительн!'ю скорость лодки' каяка и' следователь_но' успех охоть1.
!анная последовательность канонов не является надуманной. Фнапостроена с учетом как техники нанесения рисунков на скалу' так |\

:;:{:;:"""ских 
особенностей входятт(их 

" ".'6р'6й!.й",'а ''"', фигур

^-_-!_т,''у изобразительному канону магии о}кивления _ одиночнь1мсилуэтам оленей 
- 

свойственньт все пять вь1деленнь]х нами стилей(1-5) ' и ну1 в одном !тз последующих канонов охотничьей магии нетподлинно реалистических оленей. [{о
и з о б р а >к е н ; 

" 

_ 

;; ; ;; * 

- -( 
; ; ; ; ;; ; ; ;"'; : :]!Ё& 

""т#' ;*'" # ]{ьъ1ъ"':: [ 

- 
:полньтм основанием мо}кно считать лревнейш:и*й 

_й'^.[!'.* 
|{егтьтмеля.

^- 9]9р9*у изобразительноп1у 
'а"ону присущи только 2-й, 3-й и 4-йстилистические типь] и..только неглубокая вьтбивка ''й ''','' протир_ка; третьему - 2-й' 3-й, 4-й, 5_й; нетвертому - 3-й и 5-й; ,"{Бйу |4-й и'5-й, нАиболее примити"",'"'(д'" ,'с'.дних трех канонов харак-терна преимущественно более или йенее глубокая в"Бй*[^;.1аким образом, мьт наблюд'.й-.д."" от канона к канону тенден-цию сни)кения реализма в искусстве ч, 6',"-!.?Б"Ёр'.' огрубления

::}ники. Бторойу канону в найбольшеи степени еще присущи некото-рь]е реалистические традицит1' об это1\,{ говорит весь облшк оленей.Ёе слунайно , "1:^:.:ф-1 ;; ;;, 
"рога и по четь]ре ноги. Аругаяреа'|тистическая подробность - р,."опыренцьте наподобие гусиной лапь:копь1та пль1вущего оленя (рис'_ 11, петр. от1 -;';;й!й.' этот второйканон с реалистическими наиболее древними изобра>кениями оленей(где эта деталь начинает появляться только спорадически -см. петр.42), а так)ке с третьим и четверть]м канонами (рпс.26),Фтс5тствие х<е подобн'*-..{'.',1;; ;;,,, у 6'БЁЁ,; 

-!"!БЁ' 
.'"'|1а' длякоторого характернь] наиболее г{римитивнь1е оленьи изобрал<ения' впол_не соответствует его поло)кению в качестве последнего'(см. крайнюю,р.:{:-1'{онку 6 на таблице 

- рис.2}). 
-- - "99!,9А!!!!9

стоит ли говори_ть' что налегающие в отдельнь1х случа ях на с[4-луэть1 оленей 4-го и 5_го стиля .щ. ?''й ;;;;;ъ-;'!Ёя",,. рисунки(рис. 23) только подчеркивают и усиливают эту общую тенденциюпегть]мельских петроглифов * с"е'а'йзации' отходя от реализма. ],1 это
3 }{' }!. !иков
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Рхае'28..[|инейноеантропоморфноеизоб.ра?{{ениепроре3аноповерхсп.цотт:ьвьтби-;;; ;й;;;;;ъ;ьй' (пётр. 52'_намень 1\', пешера)

вп0лне соответствует преобладающей (хотя и не всегда повсе}1естной)

закономерности ра3вития наскаль11ого искусства от )кивых ::{:':|::
й,!] Бор{.', к схеме !{. }}4 тем са}1ь1м делает еще более прочнога пред_

'т 
аг аемую пос.цедов ател ьность изобр азительнь1х к а нон ов'

Фпираясь на их эволюцию' }1ь1 мо'(ем сделать попь1тку распреде-
литьпосоответств)/ющими\{хронолог!1чески[{гр},ппаминекоторь]е

''йу'*',у'ш"* 
образь:; антропоморфньте ]\{ухоморь1 и п1ного\{естнь1е

лодки.-_},'р',оморфнь1е 
мухо\{орь1 с0путств)'ют, все}1 вь1деленнь1}1 нап1и

изобоазительнь1м канона\1, кро}!е псрвого (см' рт|с' 27}' |1"ри этом

;;;;ъ;;;;;;. ".Ёор.*ения 
человекоподобньтх мухо\'{оров (тип 1) встре_

чаются с канонош{ 1|, реалистические фигурьт в т;оптбинезонах-керкерах

с'"" 5у с некоторой осторо>кностью мо}кно соотнести с каноно:л 1!1

(,.'р.'79), самьте >ке реалистическ||е и19бга1е1у-)кенщин_<п'11г1'*,'-

рБ''{ о..'оде)кдь1 связань1 с канонами 1! й ! (петр. 55, 57, 74).
' Бо,пьгшие многош!естнь1е лодки бьтлтт здесь объектош1 искусства' оче-

видно, с самого раннего времени. Рядом с реалистически}1и силуэтами

о'е,*й они рисовались с вь|сокоподнятой носовой частью и да)ке с

головой )кивотного !]_.. конце (рис. 3, петр' 16) ' ,т1итпь рядом с бо'
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лее по3дними каноническими компо3ициями они приобретают обь1чный
чукотско-эскимосский облик кох(ань|х умиаков (пе|р. 14). Бнанале лод_ки' вероятно' еще не исполь3овались для охоть| на китов. €илуэть:
последних' судя по стилю вь:битьлх с ними оленей, сопутствуют' ве_
роятно'. только двум последним изобразительнь[м канонам охотничьеймагии (петр. 99). Ёаибо,'1ее )ке лревт|ими являются' очевидно' изобра_
>л(ения сравнительно мелких видов ластоногих (петр.36).в ре3ультате если не все, то во всяком сйуна6 больгшая часть
силуэтных петроглифов распределяется по пяти последовательнь1м ком_плексам в относительной хро!{ологии так' как показано на таблице(рпс. 27) в ее 1-5-м горизонтальн,'* р"да*: шес]о[ й'й,,"*. - граф-
фити, .преимущественно налегающие на самь1е поздние силуэтнь!е пет!.
роглифьт,- естественно' 3анимает поло'(ение одного ||3 самь|х по_
следних.

1еперь остается ре!шить проблему абсолютной хронологии выде-
леннь1х комплексов, проблему датировки.
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,(атировка

1о, что пегтымельские петроглифы не совремеччые' а весьма древ-

"'", 
!'Ёй_;;; без специальнь:х исследований. }1ногие и3 них осно'

вательно3арослилитпайником'аоднагльтбадах(еоткололасьотскаль1
];;;;;;;-й), .й.'"лась вни3 п9 

9^клону 
и заросла землей так' что

интересную и притом относительно _по3днюю 
компо3ицию и3 лодок'

оленей, }кенщинь{-мухомора и отдельного двухлопастного весла

(петр.55) нам при1шлось откапь|вать и3 земли'. 
Ё''*," сохранность многих изобра>кений, от которь1х уцелели толь-

конеяснь1еследь1'вь1ветренностьихконтуровто)кесвидетельствуют
о седой древности.

€ами изобра}кения своим содер}канием говорят о том х<е' €реди

силуэтнь1х петроглифов полность1о отсутствуют сюх(-еть1' свя3аннь1е с

оленеводством;всеонирассказь|ваюто)кизнипервобьлтньтхохотников
и в основной своей массе относятся к тому периоду' когда на 9укотке

е1ценебьтлооленеводов,ноу)кебьтлиохотникинадикогооленяи
на морского зверя 15.

€упя по имеющимся археологическим даннь1м' морская охота во3-

""*]1^]'__й'о.р.*{" 
9уко1ки не ранее 1 тьтсячелетия до н' э'' что и

определяет ориентировочно ни}кнюю границу датировки этого сю}кета

пегть1мельс*,* ,"'р6.йй6'". Ёе исключено поэтому' что наиболее древ-

ние' пред1шествую::{и€ Бсем остальнь1м петроглифам реалистические
изобра>кен", 'д'''й"ьтх 

оленей относятся, вероятно, к еще более ран-

нему времени, во3мо)кно' к концу 1| ть:сячелетия до н' э'

€ерияреалистическиходиночньтхизобрах<енийоленей,исполненнь1х
с острь1м 'щущ",""й 

действительности (Ё9"р' 16' 31' 7-3)' бли>ке всего

п'добн,'м по стилю' хот? и значительно более крупнь1м по ра3мерам'

поздненеолитическим фигурам оленей и лосей_-на скалах верхней

Ангары 16' 
- '/а 2ят{г)но]\лепнос-ть азвития петро_- 

}!ить:вая общую 3акономерность стилистического р

'',ф', 
с'бири, в'настности верхней Ангарьт, мь1 вправе предполох(ить

поздненеолитический возраст п \$я на1ших реалистических оленьих си_
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луэтов. .[,опустимьт' правда' сомнения в правомерности сопоставления
столь далеких не только по расстоянию' но и по ра3мерам и технике
петроглифов (на Ангаре они крупнее и выбиты по конту}:у >келобком),
но вспомним' что в еще более далекой от Ангарьт €еверной Ёорвегии
в то )ке время (на грани !|1 и 11 ть1сячелети* до н. э.) расцветало
такое )ке реалистическое искусство неолитических охотников 17.

- 1'1менно северонорве)кским неолитическим петроглифам особенно
6лизки пегть|мельские реалистические олени по стилю' хотя и отли_
чаются от них по технике исполнения и ра3мерам. Фгромньте изобра_
жения оленей вьтбитьт в Ёорвегии по камню так )ке'- как и на Ангаре,
только >келобчатьтм контуром' а не по всему силуэту, но в конце кон_
цов и величина петроглифов' и техника их вь:бивки для сопоставле-
ний в п]ироком хозяйственно-культурном' а не в этническом плане не
так' мох{ет бьтть, существенньт. 1( тому }ке техника вьтбивки петро-
глифов <<>келобком> в сущности бьтла и3вестна и пегть|мельцам (ё'.
рис. 6) '

@тмеченньте самь|е общие аналогии как буАто бьт подтверх{дают
ни)кнюю границу-датировки пегть]мельских реалистических оленей где-
то в предел-ах !| ть]сячелетия до н. э. €уйя по тому, пто подобньтх
изобрах<ентай на |1егтьтмеле сравнительно мало' во3мо){<но, эту ни)кнюю
границу пРидется существенно подтянуть к верхней, к тому време1{и'
когда на пегть|мельских скалах бьтли вь:6ить1 первь1е магические изо_
бра>кения охотника' закаль]вающего оленя с лодки.( датировке всей следующей серии петроглифических ,комплексов'
связаннь1х с этим новь1м сю)кетом' самое .прямое отно1[]ение имеют
находки с исследованнь|х нами трех древних пегть|мельских охотничьих
стоянок. Бсе они в непосредствейной 6лизости от петроглифов, на краю
обрьтва, прямо над древними рисунками. Фтсюла сЁерху открь1вается
просторнь:й вид на речную долину и 11]ирокие протоки йегтьтмеля, чере3
которь1е дикие олени переправлялись 3десь весной по льду' а осенью
вплавь' мигрируя к морю и обратно к 3имним пастбищам. .}-|унтшей по-
зиции для охотничьего лагеря' для наблюдения за передвих{ениями
дпк11х оленей || для 3асадь1 на них и не придумае11]ь.

Ра месте одной из стоянок' на камне 
_1!, 

еще в 1967 г. мь] 3ало-
х{или раскоп и на1пли скопление рогов д14кпх оленей, огромное коли-
чество расколоть1х и пере}к)кеннь1х оленьих костей, кремневь|е отщепь1 и
обломок двусторонне обработанного оббивкой листовидного но}ка нео-
литического облика (рпс. 29, 4), 3тот обломок и отщепьт извлечень]
нами 

- 
из^ культурного слоя и3 пов.ерхностного коричневого суглинка.А в 1966 г. мь] обнарул<или там йе и другую половину этого но)ка

(рис-.29,4) , кострища и снова расколоть1е оленьи кости и отщепь1.
Раскопав 3атем кучу оленьих рогов в 10 м к северу от на1пего рас_копа на той >ке стоянке' мь| окончательно убе>кдаемёй в 'ом, что она

имеет прямое отно1пение к петроглифам. 1(уча оленьих рогов ова'-тьнав плане. Бе длина 3,5 м, ширина около '\'2 м. Рога у>ке частично
вросли в 3емлю. €уля по 1|]ироким лопастям рогов, они принадле}кали'
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вероятно' не дома!||ним' а
кучи валялась пара рогов

диким оленям. Ёа северо-западном краю
с особенно !пирокими и массивнь!ми ло-

пастями.
|1осле и3влечения всех рогов под ними обнарул<ился край каменной

плить1' вь|ступающей из_под дерна. Б результате последующих раскопок
вь1яснилось' что на этом месте под рогами и под поверхностнь1м слоем
3емли на глубине в среднем около 5-10 см была усщое]{а незамк--

нутаяоградкаизплашмяполо)кеннь1хкаменнь]хплит.длинаэтои
]1*.й"'и'й'д*, 2,5 м, 1|]ирина в наиболее !пироком месте- 1,5 м.

3та кладка 6ьтла устроена поперек кучи оленьих рогов' из очень длин-
й"* (!''оь см) и-тонких каменных плит. Ёикаких находок' подобнь:х

'-й, ''' 
6ьтли'на предь|дущем раскопе' 3десь не ока3алось. 3ато под

од"6а плитой' улох!енноЁ сРедй крайних с северо--западной сторонь|
кладки, мь1 на1шли боль:пое- скопление обломков белого кварца ра3_
личной величины и веса (от нескольких килограммов до нескольких

десятков граммов). .[[,опустимо предположить, что эти куски кварца
бьтли как раз тейи орудиями, при помощи которь|х вьтбивались на
скале петроглифы. Б таком случае мьт столкнулись 3десь с весьма
своеобразньтм ритуалом 3ахоронения инструментов худо>кественного
(магин?ского п6 сЁоему смыслу) творчества. Фтсутствие в этом месте
отходов производственной деятельности по3воляет сделать вывод' что

все это соорух(ение и3 оленьих рогов и каменнь|х плит 6ыло не чем
инь1м' как Ёогребальным памятником. Бедь и наличие рогов, и само

располо)кение каменнь1х плит очень напоминает так назь|ваемь1е па_

]тяквины чукотских кочевнических погребений. |1равда, <<паляквинь1>>

(овальньте оградки из камней) соору)кались в тундре на поверхности
почвь1. 3десь >ке' очевидно' камни 3адерновались с тече}1ием времени'
и это мо}кет свидетельствовать о 3начительном возрасте захоронения.
3полне естественно так)ке, что не сохранилось никаких следов самого
погребенного. он, как и полагается по тундровому обряду' был поло-
}ке', конечно' на 3емле посреди каменной кладки на съедение волкам.
€охранились только погребенньте вместе с ним куски кварца; дол)кно
быть, он 'бьтл одним и3 тех' кто испись1вал рисунками пегтымельскую
скалу.

14нтересна и вторая стоянка' найденная и исследованная нами в
1968 г. на камне !1]|. }|а этом весьма эффектном и крутом камне
имеются больтпие вь1ходы кварца. Быть мо>кет, именно поэтому 3десь
мь| ув}1дели также довольно небре}кно вь1ло}кенную яз больтших кусков
кварша овальную кладку длиной 1,5 м и шир-йной 0,7 м. Бокруг кладки
пряйо )][а поверхности вер1]]инь1 скалы мь] обнару)хили довольно много
*}'ем"ев,'х, об[идтцановь1х и халцедоновых отщепов и среди них 

- 
обло-

мок двусторонне обработанного остроконечного орудия.. (рис. 29'.5) \7

два об;ом:{а обработаннь1х с Ав}х сторон уплощающей отх(имной ре_
тушью наконечников стрел - 3адняя часть наконечника с прям_ым !ас^з_
дом и удлиненно-треугьльнь|й кончик передней части (рис. 29, 2' 3)'
Бсе три обломка и3 кремня.
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Ртте. 29. }[аменньте изделия с пегть1мельских стоянок
.1|истовиднь:е ножси (1' 4' 7); наконенники стрел (2,3); скре6ки (8, |!_|з);
но3*севид'{ая пластинка (9)
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3 раскопе' 3ало>кенном вокруг кладки' то>ке встретились отщепь1'
а такйе обломок двусторонне обработанного листовидного но}ка щ 6!-
рого кремня' точно такого )ке, как и в раскопе на камне |1 (рис. 29, 1'.

€лой поверхцостного суглинка постепенно вь|клинивался по направ_
лению от реки к берегу, сменяясь мелкой щебенкой, так' что если на
обращенной к реке стороне раскопа общепьт встреч.ались в буром суг_
линке на глубине 10-15 см' то на противополо>кной стороне и даль(ше
3а пределами раскопа они бьтли только на поверхности. 1аким образом,
на[пим раскопом мь| исчерпали во3мо}кности об_н-а_р_у>кения остатков
лревней материальной культурь1 на вер1пине камня !1||._ 

1ретья охотничья стоянка' изученная нами в 1963 г.' приобрела Аля
датировки петроглифов ре1пающее 3начение. Фна ока3алась вместе с
новь!м местонахо)кдением петроглифов в 10 км от ручья 1(айкууль на
одиночной скале с правой сторонь1 р. ||егть:мель. 3десь на вер1пине
скаль1 мь! и увидели остатки пребь:вания древних охотников.

€кала омь1вается мелкой пересь|хаюшей протокой реки. 111ирокая
отмель отделяет скалу от основного русла. €кала могла слу}1(ить удоб-
нь1м местом для вь1сматривания оленей: с этого места хоро1по г1росмат_

риваются многочисленнь]е здесь протоки реки и ее низкий противо-
поло>кнь:й берег (рис. 5).

€кала очень эффектна. (аменный утес в3дь|мается совер1шенно от-
весно на вь1соту более 25 м. Ёа середине его вь1соть] на тширокой
скальной плоскости под карни3ом вьтбита большая композиция и3 не'
скольких крупнь1х силуэтнь1х фигур и других 3наков. €ю>кет ее вполне
определенньтй - это поколка оленей весной на ль1)ках по насту с со_
6акой и осенью - с каяка на плавях. ||оследняя исг!олнена в точном
соответствии с третьим изобразительнь!м каноном (петр. 10+1 :в.

Фстатки охотничьего стойбища мь] на|]]ли на вершине скаль]' на по_

логой мелкощебнистой повёрхности. €обранньтй здесь подъемньтй мате-

риал состоял преимущественно и3 кремневых отцепов' нередко рету!ци_
рованнь1х и могущих слу>кить орудиями. Ёаиболее х{е 3амечательньтми
на1пими находками здесь бьтли две вещи: обломок обсидиановой приз-
матической нох{евидной пластинки (рис. 29,9) и цельтй обработанньлй:
с двух сторон кремневь::? листовиднь1й ц9'*, такой )ке' как и те' что в
облойках попадались на камнях 11 и !11| (рис. 29' 7).

Фбщий характер находок на всех трех стоянках (листовиднь]е но)ки,
наконечники стрел' но)кевидная пластинка) позволяет отнести их к той
культуре, которая 6ьтла исследована нами еще в 1959 г. на острове
Айон "Ёа' с","рё 9укотки, сравнительно недалеко от р. |!егтьлмель19.
А так как третья стоянка приурочена к одному-единственному изобра-
3ительному канону' а именно к третьему - и в этом ее ре1|]ающее 3на_
чение для датировки'- то' следовательно' всю обтпирную группу пет_

роглифов третьего канона' а такх(е близкого к нему второго мо>кно
относить к айонской культуре' т. е. к периоду самого позднего или
да}{е перех(иточного 11еолита, вероятно' где-то в пределах 1 тьтсяче_
летия до н. э.
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3 бассейне р. Анадь:рь в это время 3авер1пала свое ра3витие усть-
бельская культура охотников на дикого оленя. |'1 весьма примечательно,
что в одном погребении 9сть-Бельского могильника еще в 1958 г. мь:
на1|]ли не только сходнь1е с пегть|мельскими обработанньте от>кимной
рету1шью наконечники стрел' но и кремневую фигурку челове'{ка, в об-
щем очень похо)кую на некоторь1х <<человечков>>' вьтбитьтх на |[егтьт-
меле 20.

Рис. 30. Р[зобраакение, похо-
,*(ее на <<крьтлатьтй предмет>,
рядом с байдарой и морским

'(ивотнь1м 
(петр. 58' верхняя

насть) 0 5см[щ]

Ёаиболее существеннь!м датирующим при3наком мог бь: стать вьтби-
ть:й на камне ! силуэт (рис. 30, петр. 58) наверху слева' напоминаю_
щий так на3ь1ваемь1е крь]лать|е предметь1 лревнеберингоморской куль-
турьт (рис. 31). о на3начении этих искусно вь1ре3аннь1х из мор)кового
кль1ка страннь1х предметов с несколькими непонятнь1ми отверстиями
вь1ска3ань1 самь1е ра3личнь|е предполох(ения: это и укра1пение форгптев-ня 6айдарьт. и навер1пие 1паманского )кезла или посоха' и утя>келитель
древка гарпуна. 1о, нто мох(но понять на наскальном рисунке как
<крьллатьтй предмет>>' очевидно' насах(ено на передний конец древка
гарпуна в качестве его головки' к которой прикреплен и сам гарпунньтй
поворотньтй наконечник. Бесь снаряд направлен в какого_то морского
зРеря' похо-х(его на кита' и нарисован по сравнению с ним непомерно
больтпим. Фн фигурирует рядом с байдарой морского типа в компо3и_
ции с отдельнь1м двухлопастнь|м веслом и оленями (канон !).

Ааннь:й наскальньтй рисунок дает как булто бьт весьма наглядное
представление о применении <<крь1лать|х предметов> в качестве своеоб_
разной головки поворотного гарпуна. |1одтвер;кдением подобного их
тпотребления являются раскопаннь1е нами в 1965 г. вблизи мь1са де)к-
нева на 9инийском древнеэскимосском кладбище погребения' в кото_
рь|х мь1 на1цли эти 3агадочнь]е г1редметьт |п з{[ш именно в таком по-
"'|о)кении: на верхнем (переднем) конце древка (рис. 32) 2!. 1ем не менее
данное изобрах<ение <<крь1латого предмета>> все х{е несколько пробле_
}|атично. Бсли >ке это действительно <<крь;латьтй предмет)>' то п1ь1 с
полнь1м правом могли бь: датировать последний пятьтй изобразительньтй
канон еще более по3дним временем, нем второй и третий, отнеся его'
пох<алуй, вместе с четверть1м к древнеберингоморскойу времени' т. е' к
первь1м семи-восьми векам | тьтсячелетия н. э.

41



€амое )ке определенное ука3ание на древнеберингоморский возраст
последних изобразительнь|х канонов мь1 получили в ре3ультате исследо-
вания пещерь]' обнару>кенной в обрьтве с петроглифами.

[{ещера хорошо заметна, если смотреть на скалу 1! (айкуульского
обрьтва со сторонь| рек}1' лучше с противо|1оло)кного ее берега
(рис.33). Фна находится на середине вь]соть| скаль1' на вь1с0те около

,,л'},8*

Рис. 31. <<Ёрьтлатьтй предптет>> (из }эленского могильнива)

15 шт от уровня водьт. Фна очень у3кая (2 м при входе и 0,7. !у1 в глу-
бине) и !тёглубокая (около 2,5 м-от- входа до задней стенки). Бе вьт-

сота около 2 м. Бе вполне мох{н0 бьтло бьт назвать и просто расще-
а'|;'1ЁФй или щелью в скале. |1ещера и]\{ела дово.цьно значительнь1е на-
нось] с древнип{и культурнь1п{и остаткаш{и. она, несомненно' слу}кила
\{есто\,1 пребьтвания человека и, несмотря на маль1е ра3мерь]' при слу-
чае п'1огла' очевидно' вместить да)ке неско''1ьких человек'

Фт задней, самой узкой стень1 пещерь] даль1ше в глубь скаль] ведет

узкая очень глубокая щель' в пь1левь]х отло)кениях внутри которой мьт

на1пли нечто вроде костяного шила.
Фснование пещерь1 бь:ло зава.цено крупнь1ми обломками скаль1' пос-

ле удаления которь1х обна>кились рь!хль]е пь1левать1е отло)кения.
бощ'" г;:убиЁа нап.цастований в пещере в среднем достигала 0,5-

0,7 пт, посте;енно переходя к ни3у 9 тт\ебенку и дресву. - 
1(ультурньте

остатки до средних глубин (ло 0,4-0,5 м) состоял]}1 и3- больтшого ко-
л1{чества !3[(оа']оть1х оленьих костей, \,1ного!]исленнь|х обломков белого
кварца, нескольких креш1невь1х отщеп0в' халцедонового рету1пирован}1о_
го осколка' кре},1невого наконечника стрель1 и нескольких и3делий и3

оленьего рога и морх{ового кль]ка (рис. 34).
(аменньтй наконечник стрель1 бьт;-т обнару1т{ен в середине пе|1т,ерь1 на

г,1убине 0'35 пл. Фн иптел ф'р*у листа с односторонней бот<овой вь1ем-

т<ой внизу у череш1ка и бьт.': грубо обработан с двух ст0рон рету1пью.
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в сечении он довольно толсть]й, длина его 78 !!1м, ширина 19 мм
(рис. 34,5).

Рядом с наконечником мь{ на1шли просверленнь:й для подве|пивания
кль!к )кивотного (рис. 34, 1).

0права при вь1ходе и3 пещерь] сРеди специально уло)кеннь]х камней
сохранились следь1 0чага с угольками. 3десь_то и 6ьтли найденьт все
остальнь1е костянь1е и3делия' |{ре>кде всего это обломок какого_то
трехгр'анного наконечника' украгпенньтй с ка>кдой сторонь1 глубоко вре-
занной линией. Фн сделан из мор)кового кль]ка 1ри|. 3+, я!. йз т6/о
)ке материала изящно вь|резанная худо}кественная вещица в виде }\,1и-
ниатюрного фигурного стер)кенька с поперечной профилировкой в Арев_неберингоморском \4л|т, ип||утакском с"и'} (рис. 3+,^3). 5ти д,. /'.д"-
.ттия ле)кали рядом с кострищем. 1ут >ке бьтла и какая-то непонятная
поделка вРоде обоймьт из оленьего рога (рис. 34,4).

Ёаконец, в щели во3ле очага мех<ду сте"о# пещерь] и оча}кнь]мкамнем мь1 на1пли больгпое скопление поломаннь1х панцирнь]х пластин
11з о"ценъего рога. Фни двух типов: 1) длинньте, .иро''е (до 3,5 спл
шириной), у них два_ или три отверстия вдоль поперечнь!х краев'2) длинньте у3кие (до 2 см тшириной) с так!1-
}{и }ке Рядами отверстий, но только по двав ка}кдом. 3ти панцирнь]е пластинь1 носят на
себе следьт 

- 
обр^аботки )келезнь|1!{ инстру}1ен-

том (рис. 35). Фни являются' по>калуй, н2ибо-
.цее 3амеча'гельной находкой в пещере' так
как ука3ь1вают на во3раст' и притом относи_
те,1ьно поздний, обнару:кенньтх в пещере
остатков культурь].

Радиоуглероднь]м анали3ом угля из очага
пещерь| во.зр_аст всех этих остатков опреде_
.,тяется в 1460-170 .пет (:\{А[-13' определение
и расчет Б. Б. Ёосова), нто соответствует по_
с/'теднему этапу,лревнеберингоморского пе-
р|1ода'

!!4менно к этому времени' очев}1дн0' отно-
сится больгшинство силуэтнь]х петрог}ифов,
обнарух<еннь1х нами в пещере. Бместе с рез-
нь|п,1и линейньтми рисунками они почти сплошь
покрь]вают все сколько-нибуАь уАобньте пло_
скости ее стен. 3десь грубо вь:битьт (бьтть мо_
}{(ет' теми )ке куска}1и кварца, которь]е раско-
пань1 нами в пещере) очень прип{итивнь]е и3о_
оражения волков и[\17 собак, многоместнь1х
лодок, людей и оленей' |]оследние представ-
.цень1 только нетвертой и пятой стилистиче-
скими группами' наиболее характернь1ми' как
вьт:ше бьтло показано' для пятого, наиболее

Рис. 32. <<Ёрьтлагьтй
предмет> на ]{онце
древт{а (на его противо_
пол0}}{ном конце - го-
ловна гарпуна) в древ-
неберингоморской моги-
ле 17 на мьтсе 9ини

-ш;

А7;

%,
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Рис' 33. !|ещера в $айнуульском обрьтве



Рис' 34" Ёаменньтй наг{онеч-
нин стрельт и 1{остянь1е изде-
л|1я (из пегтьтмельской пе-
щерь'

Рис. 35. |{анцирньте пласти-
нь1 1{з оленьего рога (из пег-
тьтмельской пещерьт). |{ри-
мерно 1/2 нат' вел'



Рис. 36. Флень с подогнуть1ми ногами (петр. 42, к&мень 1у)

позднего и3обра3ите'цьного канона. 1епт самьтшт его п{есто в нашей схе}]е
ра3вития канонов получает еще одну хронологическую опору.

А теперь посмотрим' чем мо)кет помочь датировке всей обширноЁ{
второй группь1 петроглифов (каноньт !1-у) сравнение с наскальнь]}1н
р}1сунками других территорий.

Бесьма характернь]й образ - схематическая фигурка человека с воз_
деть]ми вверх руками возле и3обра}кения 3амкнутой оградь1 (если это
только не солнце см. петр. 7) - тилинен для писаниц бронзового
века 3а6айкалья22' к юх<носибирским мотивам раннего )келе3ного
века 23 мо)кно отнести и три изобра;кения оленей с подогнуть{ми но_
гами (рис. 36, петр. 42, 46, 74), однако эти ана'|ог14и вряд ли могут
расцениваться как определяющие дату' ибо олени в подобной по3е и3о_
бра>кались и в бо.цее по3днее время' причем 6ли>ке к 1{укотке 

- у эск}1-
мосов Арктинеской Америки 2{.

Рсли обратиться к северной периферии €тарого и Ёового €вета,
то там мох{но найти наиболее убедительньте датирующие ана.ттоги:,.
Р наскальном искусстве €еверной Ёорвегии бронзового века имеются
близкие по общишт контурам (хотя и заполненнь1е в отлР1чие от пег_
ть1мельских так на3ь1ваемьтми внутренностями) треугольн0 стили3ован_
нь1е олени' символические изобра>кения следов человеческой ступн!'
(понти как на петр. 57 и в1) и да)ке нечто вроде стилизованнь!х
грибньтх человекоподобнь1х фигур (вместо головь1 у них что-т0 вроде
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грибной ш.пяпки)' датируеА,{ь|е 1000-500 гг. до н. э. 25 А на скалах
€т<андинавии 26, как и в (аре.пии 27, вьтбить: больш-тие пцногоп,1естнь1е
,цодки с вь!соки\{и носами' почти такие }]{е' как гт на 11егть]\1еле, где
они приурочень]' очевидно' к наиболее ран]-]и},{ изобразительнь1м коп1-
плекса}у1. [[4нтересно, что подобнь1е лод1{и известнь1 прип'1ерно для того
;1!е времени и в наскальной >кивописи €еверной Аптерики 28' йюбопьттно,
что и сам сю)кет охоть1 на пль]вущего о.]]еня в близкой к пегть|ме.ць-
:т<ой трактовке ]\,1о>кно найти там }ке' на севернь]х окраинах Бвропь;
,т Амергтт<и, например в |[!вецитт среди петроглй6ов бронзового вЁка 29

'1 у эскир!осов-карибу в (анаде, где они относятся к этнографической
совре]1енности 30.

Б целом все эти аналог}11.] не противоречат датировке' установлен-ной по находка1\{ на стоянках' Фдн!ко пока всю серию петроглифине-
с1!их коп'{плексов, свя3аннь!х с канон!.1чески}"1и сю}кетами охоть1 на оленя,
][о}кно датировать, по>калуй' то/_тько сум},1арно. Бся она, вероятно' укла_
.]ь]вается в период-поздней бронзьт и ранг]его }келеза по хронологиче_
.1(и},1 мас1пта6ам €еверной $кутии и 1{укотки илу| в период поздней
:_сть-бельской (анадьтрской) и древнеберингоморской куйьтур. А вся
]на' очевидно' относится к одной культурно_11сторической эпохе: с ! тьт_
.ячелетия до н. э.- до серединь: 1 тьтсяче.1етия н. э.' ра3витие петро-
г.'тифинеского искусства в пределах которой п0ддается с достоверностью
пока только относительной хронологизации.

Рис. 37. 6илуэтьт 1{ивот1]ь]х, вь:битьте поверх граффиги (петр. 52)



Рис. 38. [раффити: байдара и фигурна человека (петр. 59, наштень !)



Рис. 39' Р1зобрашение сосуда с
пояснь]м орнаментоп{ (петр. 49)

Рис. 40. €очетание техники вь1_
бивни и граффити в одной котт;-
позиции (петр. 59, напсен:, 7)

4 Ё. Ё. диков



€амьте по3дние рисунки |1егтьтмеля - граффити - относятся в основ-
ном к последревне6ерингоморскому времени. 3 пещере эти линейнь:е
изобра>кения во многих случаях прорезань1 поверх наиболее поздних
силуэтнь1х (рис. 2в, пётр. 52) ' 3начительно ре)ке |1му1 перекрь!ть|
(рис. 37, петр. 52) и обязань!' во3мо>кно' неоднократнь|м втор>кениям
в пещеру при1шлого населения.

|!ойний возраст линейнь]х рисунков ощущается в самом их облике,
пора3ительно похо)кем по стилю на и3вестнь|е нам чукотские рисунки'
со6ранные в свое время Б. [. Богора3ом. 1аков набросок прямо-таки
чукотско_эскимосской байдарь:, нбре>кно процарапаннь|й на камне у,
такова находящаяся рядом с ней вь|полненная совсем на нукотский
манер фигурка человека (рцс.38, петр. 59).

Ёадо полагать, что граффити принадле)кат преимущественно
третьему' 3аверйающему периоду в исполь3овании пегть|мельских скал
для рисования. 1акое хронологическое поло>кение пегть1мельских ре3-
нь:х йинейнь|х изобра>л{ейий в обцем соответствует датировке граффити
в }Фх<ной (п6лри, где они обычно (например, у древних курь]канов
на верхней .г|енё) 31 перекрь!в?ют силуэтнь1е рисунки и от11осятся чаще
всего к )келезному веку.

Фднако некоторое переходное время и спло1шная силуэтная выбивка
изобра>кений, 14 граффити на пегть!мельских скалах сосуществовали.
|'|рийером подобного синте3а мо)кет слу}кить и3обра}кение сосуда' ис_
полненное одновременно двумя совер11]енно различнь1ми техническими
способами: контур его процарапан тонкой линией, а два декоратив_
нь:х Ёояска на ни)кней части тулова обо3начень1 довольно тширокими
спдо1пь протертьтми в камне полосками (рис.39, петр.49). Ф сочета_
|ту!и и' во3мо)кно' сосуществовании этих' ка3алось бь1, в3аимоисклю:
чающ-их технических традиций в наскальном искусстве ярко свидетель-
ствуЁ: так}ке силуэть1 ст6ящих друг против друга оленей, вь1бить|е
на камне !. Фни дополнень1 какими-то символическими линиями' как
бьл еще теснее свя3ь{вающими )кивотнь|х попарно' и пучками линий,
исходящими от их морд вниз. Б этом мо)кно усмотреть зачатки пик-
тографического письма, подобного известнь]м юкагирским тосам 32, и,

следовательно, так}ке еще одно косвенное ука3ание на поздний воз_

раст граффити (рис. 40).



||егтьтмельские петроглифьт рассказь1вают
о 11\и3ни первобь1тньтх охотнинов

|1так, т:етроглифы запечатлели 
'(и3нь 

охотников' а вп0следствии' ве-
роятно' и оленеводов. в течение долгих столетий они использовали
пегть|мельские обрьлвь| 14 для охоть1' 14 для ритуального изобразитель_
ного творчества.

3 протшлом' конечно' вблизут этих скал бь:ли сезоннь|е переправь|
д1\ку|х оленей чере3 реку. |{равда, в настоящее время олени форси_
руют ее несколько вь[11]е по течению' у ручьев Безводньтй и 1ихпй,но объясняется это только тем' что постепенное истощение 3имних
пастбищ заставило оленей уходить зимой все даль1ше на юг. €оответ-
ственно ю)л(нее и вь11пе по реке натп.пи они себе и такое место длявесеннего перехода реки по льду' куда они успевали дойти до ее
вскрь1тия, а так)ке для осенней переправь| вплавь 33.

Бполне во3мох{но' что в стол! улобном для охоть! месте добь:тиики
д|1ку1х оленей устра\1вали свои совместнь|е пра3днества и игрища, со-
провох{даемь1е веякого 

-р-ода ритуальнь|ми' в том числе и магическими'
3арисовками на камне. )(ивописнь{е' причудливь|х онертаний ,".",'ме'ь-
ские скаль1 вполне могли играть роль родовь]х или да)ке п'цеменнь|х
святилищ.

йзвестно, что аркт11ческим народам вообще свойственно одухотво-
Рение скал- Аз шаманских виденйй,3аписаннь1х в свое время Б. г. ь'_гора3ом' мь|-.у3наем' что чукчи' например' верили в му}(еподобную
::Р:]ч'^19тй'у' владеющую горнь]ми вершинами, матерью *'''рой
оь1ла черная скала. Б нукотских_ ска3ках и преданиях ч1сто фигури-рует 1(аменньлй хозяин и дах<е (аменньтй ,'р'л.'Ё.. '"" представле-
ния связань1 с-персонификацией' одухотворенйем наиболее впечатляю_
щих своим необь:чнь:м видом скал, кекуров, утесов 3{.
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|(онечно, и пегть1мельские причудливь1е утесь1^ настраивали подоб-

,,,й''ор,.ом фантазито первобь1тньтх охотников. 3десь они совер1шали

обрядьт'матичеёкого убиения и магического ра3мно)кения дикого оленя'

тут х(с запечатлеваемь|е ищи в соответствующих рисунках (см' напри-

;ъ;,';; ;;й;;'т 
";троглиф 

35, где изобра>кень! спаривающиеся олени).
'ёул" по даннь1м этнографии' родовь1е, фратриальньте и племеннь1е

празднества у многи' нар'лов с общинно-родовьтм строем бьтли свя-

3ань1 !{е только с магическими охотничьими обрядами, но и с куль_

'Бй*рБй"й!!х, 
6ратриальнь]х и племеннь]х предков-тотемов. }4 в пег-

ть1мельски" ,е"р'.'"фах мо>кно, по)калуй, усйотреть немало изобра>ке-

ний явно тотемического характера.
Разве не к ним относятся вьтбить:е на скале силуэть1 таких 3вереи'

ка1| волки (петр. 3) и косатки (пе1Р' 60)? Фни, конечно' не связань1

. Б*'','.',ей м)гией по той простой причине' что древние обитатели

крайнего €еверо-3остока на этих )кивотнь1х вряд ли 0хотились'-_' 
|, ,у*,.й й эскимосов и3давна распространено убе>кдение' что ко_

сатка и волк - это поле3нь1е для человека )кивотнь|е' которь|х уби-
вать нель3я. €огласно 11]ироко бьттовавгшему среди эскимосов поверью'
и волк' и косатка - это'' собственно, одно лицо' человек-оборотень'
Б обличье косатки летом он подгоняет к берегу китов и 3аставляет их

вьтбрасьтваться на берег' чем приносит боль:шую помощь охотникам.
зй*Ба он в обличье волка' нала!,ая на оленей и уничто}кая среди

йих слабьтх' тох(е делает полезное дело 35. Флени кормят волка, но вол1

делает их сильнь|ми. Фчевидную поль3у от волков' поль3у' которую

обитатели тундрь1 давно осо3нали' недавно _ !}тем своих интереснь1х

;;';;;;; ",6лБде'ии 
подтвердил и Фарли &1оуэт, прох<ивтпи-й____._ч:*}

туйАро'ьтх водков вблиз*т |уАзонова зал|1ва и до тонкости и3учив1пии

все их повадки бо.

Б качестве тотемного мох(но бьтло бь: интерпретировать так)ке и3о--

бра>кение ворона' которого и чукчи' и эски]!1ось1' и америк'"'_111]];
дёйцьт чтили как птицу 3ловещую, но неприкосновенную' с -которои
свя3ано много легенд и 

"казо*. 
Ёе утрированно человекоподобнь:й си-

луэт угадь|вается в петроглифе 87.-Ёаконец'скультомпредка-медведя'очевидно'свя3ань1силуэть1этих

)кивотнь1х' а так)ке изобракения' очень напоминающие медве>кьи лапь1

(петр.81, внизу).. 
ёо"е'с'.ий а!эхеолог и этнограф в. Ё. 9ернецов в ре3ультате своих

наблюдений над обрядами обских угров сдел-1л успе1пную попь]тку

объяснить некоторь|е наскальнь1е изобра>кения }рала' в частности так
на3ь]ваемь1е числовь1е знаки. ||о его мнению, эти многократно вьтбитьте

на камне лини\4 аналогичнь1 особьтм отметкам' которь1ми отмечались
на бирках и дисках все действия и о6рядь1 на пра3днествах обских

угров 3?. 1у1ногие вь1бить1е пятна или процарапаннь1е 1птрихи на пег_

ть1мельских скалах вполне допустимо объяснять подобньтм х<е образом,
как счетнь|е 3наки. Бозмо>кно, они фиксируют п1ногократность исполь-
3ования того или иного и3обрах{ения с ритуальной целью'
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Ёесколько рисунков оленей и изобракение ладьи, вьтбитьле толькопо контуру 1пироким х<елобком (см. рис. 6, 8; петр. 79, 16)' свидетель_
ству|от о существова\1иу! како_й-то определенной, возмо>кно, обусловлен-ной обрядом технологической последовательности в со3дании изобрах<е-ний. Бь:бивка внутри контура производилась не сразу, и обе этй опе-
рачи имели в обряде ка)кдая' вероятно, свой смьтсл и зй',""ие.

бсе это' конечно' очень фрагментарнь|е и' к со){{алени|о' во многомеще немь1е остатки тех сло}кнь]х культовь|х и магических действий,свидетелями которь|х бьтли пегтьтмельские скаль|. |!есни, сказания' теат_
рализованнь1е танць1 в ]!1асках тотемнь|х )кивотнь|х 

- 
все это теперь

мох{но только вообразить' но вряд ли дока3ать' что все это происхо-
дило именно так' а не иначе. Ёесомненно одно: пра3днества у пегть|_мельских обрьтвов бь:ли сезоннь|ми' происходили весной и осеньй. Ёе по-тому ли почти все петроглифь: 

-нанесень] здесь на обращеннь1х к югу'к солнцу плоскостях скальт? ||4 не вследствие луа т[кой календарной
приуроченности ритуала' свя3анного с петроглифами' к определенному
поло)кению сол}|ца на небе солнечнь:й круг включен дах{е в магическук)сценку охоть| на оленей вместе с человеческой фигурой, у *'''р'ймолитвенно воздеть1 к нему руки (петр.7)?

1олько ли культовьтй й'ма.йчес'и{ смь1сл у пегтьтмельских на-скальнь1х картин? (онечно, нет. Б пегть|мельской искусстве мь| нахо_
3:* у'щ*е реалистическое начало' и оно пробивается да>ке в по3д-
неи{]]их' у}*(е канони3ированньтх магией схематических образах.Бзять хотя бьт петтьтпте':ьские петрог''6!',_й.Бо|'й1''ш". охоту на
9{:|". 3то прекр асная иллюстрация к догпед1пим до нас от )(9!|-
^!^ 

вв. многочисленнь1м описаниям северной охоть| на диких оленейна плавях' на их сезонных речнь|х переправах. Бот описание охоть|на Анюе: <<(огдд он (табун Бленеа.-Ё 7,-;;};;;..; , воА} и вьт_пль]вает у)*(е на сФедину реки' несколько Ёеток (лодок.- н.'д.)_ йскоростью стрель| бросаются на него' окрух{ают и дёр>кат против водь];два |1ли три человека'-смотря на величйе табуна, котор,:^;1 оьтвае?]Б300 и 400 (я видел в 70), окру>кают его и колют маленькими копья_]!1и на длинном и тонком ратовье' меж тем другие' как }ке11щин,], 
''"и дети'.'хватают уснув1пих (убить:х.- н. д.)'и'вя>кут 

", р-*йй,; *;;что поймал' тот тем и владеет.'. |4скусстЁо и* 
"а* велико' что'онимслких колют до смерти (всегда в спинную кость), ' у *рф,,* '.й,-ляют токмо столько сил, чтобь| ему Аоплыть до оор6!у'' 5в. : -

худо1{ик рисовал вполне ре1льную сцену, )киво схваченную им снатурь1. А делал он это' вероятно,_ 
". Ё;;;;_'.Боуйл.';я: ь;;;;и3 них могло бьтть стремление обеспечить- усп9х " '*6'": 

Бо"'{",'[д'"первобь:тного обществ а ма гическ"' ..'|'ой 
_Ё;й""'й;;енного 

зверя,он надеялся' что тем вернее и успе1шнее булет сама йредстоящая о{о]та' }:[ во>кделенную до6ьтну - !"*'.' оленя - он вь1секает на скалебольцлим и туннь:й'-3 .:'тоАонйу с охотнико* _ ,."'!,;;ъ;;" маленькимии схематическип{и. 9еловек в лодке обозначен просто 6дним ,,'р"*'й.Флень >ке, добь:на' показан в таких случаях ',.й[!Ё,'й!'"',' и х{иво.

.- 5з



Бьтбитьте на скалах силуэть1 оленей 
- 

это подчас настоящие' очень вь1-

ра3ительнь!е худо'{ественнь1е прои3ведения' очень верно передающие
натуру.

йли обратимся к друго$} сю>кету - к изобра>кениям лодок с че_

ловБце!кими фигур ами. бт €йанди наву\|т до дальневосточного ||риморья
встречаются наскальнь|е рисунки_. не только обь1чнь1х, но так}ке и сол-

н"'",'* или погребальньй ладей. Ёо нет надобности всякую лодку
интерпретировать как солнечную или -погребальн}-ю. Ёа тех 1ке ка-

рельских скалах гора3до большле и3обрах{ений обь:чных и реальнь!х
лодок с охотниками' чем лодок символических: солярных или погре-

бальнь:х' 
)бцов, обнару-1(омпозиции с лодками' на которь1х с{'|дят много гр€

)кеннь|е на пегть|мельских скалах' и3обра}{ают реальную охоту.на мор-

"*й* 
,ки,отных. Бь1ть мо}кет' и в них есть тот }|{е магический смь1сл,

что и в сценах охоть| на оленя' мо>кет бьтть, и они с таким усердием
вь|бивались на камне, чтобь1 обеспечить успех в охоте' но в них нево3_

мо)кно усмотреть что_либо космическое или потустор-оннее'
]!1еч|а о6 обильной добьдче определила общий смь|сл пегть|мель-

ского наскального искусства. Больйе за6ить диких оленей, больгше за-

бить морского зверя - вот что вь13вало к х(и3ни это искусство. нфави-
симо'от того' вь1секались ли звери и сцень] охоть1 на них с магической
целью или ;росто и3 любви к искусству, как' вероятно' те и3обра-
}кения морских х{ивотнь}х' на которь]х 3десь на реке' конечно' не охо-
тились.

Б пегть:мельских петроглг{фах образно отра)|{ено то, что более всего
интересовало первобытного охотника. 3то обра3ное воспрои3ведение
'действительност; бьтло отра)кением той нерасчлененной формы обще-
ственного со3нания' в которой слить! воедино и религиознь|е представ-
.дения, и реальная действительность. Б самом деле, в подавляющем
.больгпинстве вь|сеченных на ка-мне пегть1мельских картин мь1 видим не
_только стремление магическим г1утем <<овладеть>> 3верем' но и.зоркость
и наблюдательность охотника. 1акое искусство' конечно' способствовало
воспитанию объективного представления о мире.

3 сушности' реально отра}кая действительность' пегть1мельские пет-

роглифь дают н'м, как мо){{но бьтло у>ке неоднократно убедиться' массу
новой,'весьма ценной информашии об историческом про1плом 9укотки,
об этнографинеском облике ее древнего Ё2€€"т!€Ё}{9:

/т1ьт Ёпервь:е увидели то' о чем рань1пе только предполагалп 14ли

чего вовсе не 3нали. €тала бесспорной глубокая, восходящая по край_
ней мере к 1 ть1сячелетию до н. э. древность в. заполярной 9_у^котке

охоть] на диких оленей весной на ль1}ках с собаками (петр. 104) 14

осенью на плаву как одного из основнь1х видов хо3яйственной дея-
тельности.

Бесецней порой' вероятно' практиковалу\сь |1 приемь1 так на3ь1вае-
мой искусственной поколки' когда оленей загоняли на лед реки с по-
мо1цью махавок' сйоего рода пугал' подобцо тому' как это еще не_

м



давно делали на 1аймыре нганасань1 39. 1(роме махавок' подобныхнганасанским' если они здесь вообще применялись' для 3агона оленейисполь3овались собаки. 9Р-к-у9 сценку такого загона оленей . ,о"'й,йсобак мь1 видим на камне!т 1см. р'.]::,й"1р 4)."'^_ 
-"'-^

-[1ьл впервь|е с достоверность|о знаем теперь' как' с помощью каких
1у:нно лодок и ору>кия прои3водилась осенняя охота 

"а ,''ву. д'!поколки перепль1вающих реку оленей применялись обь:чно о''"йй" Бй]ки, с большим количеством-гребшов. м;; ;;;;;;;;;'многих петро-глифах (спт. рис. 6, петр. 9,'13, [ь, [о_3о,"?с!'^ьь' ьЁ[' |!орой с нихвелась, видимо' и сама поколка оленей (см. рис. 131, "' основноена3начение этих многоместнь1х лодок * не дать оленям упльтть вни3 потечению реки.
Фсобо ответственную' ре|пающую роль играли в поколке малень-кие юркие лодочки с двухлопастнь|м веслом.'€уд, ,'_''*у, как ониизобрах<ень1 на пегть|мельских скалах' это больтпей частью самь1е на_стоящие каяки - совер|ценно водонепрон'ц,.'.'Б 

'о'"!у',,* со всехсторон кох<ей лФАки со специальнь|м люком .для греб:1а. ой ;;';основнь].х разновидностей: с высоким 
Р_стРь_1м носом, как у эскимосов-карибу (петр. 31, 37, 43, 59, 63, 66; 6ь' ?6;'щ ь6; ;;; с одинаковонизкими' но приостреннь|ми кормой и носом' как у гренландских эски-мосов (петр. 67' 68.,^ 7А 7э, 7!). 

- 
й*.ю"." и пройе>куточньте типь](петр' 5, 15, 16, 17, 49, 51. 51,^ фэл' 

_!-9{,;'; 
;-#."]Ё 

'.'р,," носом
]- упоа кормой (петр. 25, 26,53, 5о,_о5,: ъй;;; ф'".*'-'.кимос_ски}!1 п{енее совер11]еннь|х форм каякам.

г1овь|м для столь древнего времени является факт какого_то осо-бенного вь!деления двухлопастного весла в некот]орьтх композициях'
91обое подчеркивание его роли в 

'*'"Ё.- Ё ,;;;';Ё3? ," нельзя неувидеть то'{е очень древние местнь|е истоки и3вестного ло этнографи-

Б*ъЁ #3Ё#"ж.:{:ьта 
весла (правда, однолопастного, оайдарного) у

Ёе является впц
полагать.о'','Б#'ЁЁ'Ё;:Ё1*ж}##,##"'БЁЁ*ы:;;%*",тЁ"#д".#;
каких_то гарпунов' вероятно' дах{е поворотнь1х' вроде обнару>кенного}!ами в 1959 г. в.могиле.^древнего охотника на оленей возле }сть_
Р:-{'й в центре 9укотки '']'Ё-'.ойаЁ'','щ"* больгцинстве канониче-ских ко]!1позиций ооу}кие' которь|п{ 

'*''""*_й'р й]'"?!Ёйя, и3обра>кеноне прямой нертой, а-кривой ,"!'й.1;,-"-,иде плавной дугп' Бернее всего'так мох(но нарисовать не копье или рогатину с их прямым древком'
;#у.""'' ремень (линь) от у}ке вон3ившегося в тело }кивотного гар-

"-'Р"&ъ'.;.'убокой 
древности' чем пре)кде считалось' ока3алась и ]\1ор-

Б наиболее древних сценах охоть|__на китов' нерп, белух и другихморских )кивотнь1х изобрал<еньт больгшие лодки с'высокими носами'иногда укра!|]енными головами )|(ивотнй1, 
-й^.'"о;';#; 

количествомгребцов (петр. 12, 15,27,7в). й.Б3_б'*."ия таких лодок неоднократно

55



встречаются'какмь!вь|1|]еска3али'так)кеивсценахохоть!наоленьих
,'''"*. Б оста.пьньтх >ке сценках морской охоть: мь! всюду видим у)ке
совсем другие' очевидно' более поздние лодки' 8 них л'егко у3наются
типично чукотско_эскимосские многоместнь1е ко)кань1е байдарьт. Б боль-

1|]инстве и3 них сидит по 8 человек' что соответствует количеству охот_

ников в пол}1остью уком'плектованнои чукотско-эскимосской байдарной

аотели {1._''ЁЁ'" 
", *''*". ! (петр.53) изобра>кен крь1лать:й предмет (рис.30)'_

а это, скорее всего' так и есть'- то он впервь1е увиден теперь так'

как он применялся: на конце древка в качестве своеобразной головки

поворотного гарпуна.
€реди пе.тыйель.ких петроглифов мь1 находим так}ке рисунки и

,.,.й* орудий труда: моть|ги' молота' каменного но)ка и тесла на длин_

"|'й ру*'"{ке (пётр. 32). Фсобенно интересен рисунок глиняного сосуда

вьтсокой баночной форйьт, укра1пенного' поясньтм орнаментом (рис. 39,

,*'р. +э1,-уникальнйй дойуйент чисто бьттового характера..и вместе с

тем' вероятно, ри'туальнь:й сим"ол )кенского тр.уда' Б этой свя3и не-

безйнтересно, что й пролплом у эвенов семейньтй котел - к тому х{е и

первьтй помощник всех вол[шеониц *".

'Бсть много и таких сю)кетов' из которь|х еще полностью не и3вле-

чена вся возмо}(кая информашия и которь1е являются' очевидно' пер_

спективнь1му1 для дальнейтпего и3учения.
3то пре>кд" 

""".'_!"!роглиф,"изобра>каю_щий 
целовека, которьтй од-

ной руко'|| поднял над головой какое-то болЁп-тое >кивотное или чело-

"Ёй''(р'.. 
+:,',е.р. 13). Бьтть мо}кет, это охотник несет убитого'3веря'

наприйер оленя, или >ке это иллюстрация к старому преданию оленнь|х

эскймосов о сверхъестественнь1х }кенщинах, которь!е в челноках и лод_

ках охотятся 3а китами' а супруга носят на плече 43'
''*ъ;;ъ;ъъ-й"р.".р"у,,'е ,1оора)кения оленей и медведей (вверх но-

гами или хвост6вой_ частью вниз), вероятно' свя3аннь{е с какими-то

еще не вполне понятнь|ми магическими действтаями'_ означающие' во3-

й".*'', убить:х, тонущих )кивотнь|х (петр' 31, 43, 50, 84)_ с,ч:{1 '#]
перевернутьтх фигурок изредка встречаются и человеческие (петр' у6''___'Ё"рБ"''"', 

,'' ''**е й изобрайения, напоминающие овцебь|ка или

оизо"! (петр. 44) и лебедя (пБтр. 37, наверху слева)'-сю}кеть|' ко-

торь1е м6гли_ бьт ока3аться. интереснь1ми не только для палеозоологов._-'й, 
*'""чно' это антрог!оморф!тьте грибь1 различнь1х видов. 3тот мно'

гократно повтореннь|й сюх<ет нё поддается пока одно3начной интерпре-

тации.-_}',у.''м' 
что на скалах изобрах<ень1 неядовитьте грибьт; тогда мо}к-

но предг1оло)кить' что они вьтбйтьт охотниками с магической целью:

ради^во3ро)кдения и ра3мно}кения этого величайтпего лакомства о"ценей

й в конёчном счете-для привлечения последних. в таком случае в

некоторь1х петроглифах мойно 11ри311ать совер1пенно новое в первобь:т-

,'* ,/"'еоне бо>кество' чаще богиню, владычицу, вероятно' покрови-
тельницу'.и хранительницу олекей {{. Бе облик странен и необьтчен
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Рис. 42. 9еловекоподобньте
штухоморьт \4 байдара (петр. 76)

Рие. 43. Фрагмент и3обра]*1е-
|{ия ]+{енщинь1-мухомора
(петр. 14, намень 111)



(рис. 42' 43). (варцевь1м ре3цош1 худо>*{ника водит явное с|Ремление
вь1ра3}1'|ь какой-то вьтсгший идеал; € !е3а1[€т}:ческой, мо)|{но сказать
этнографинеской, достоверностью он стремится изобразить ее прическу.
кось| (рнс. 43) ' иногда одевает ее в птеховой 

- 
коштбинезой-керкер

(спт.- рис" 24, летр. 65, 79) и всегда вь1секает чудовищно огройньтй
гриб над ее головой. {уло>кник не впадает в изли1пнюю детали3ацию'
стреп,1ится ре1пить фигуру изящно и лакон1{чно. (огда это ему удается(как, напр:11,1ер' на кам1{ях 1!1 и 1!,-сш|. петр. 14 и 7&), полунается
очень вь]ра3ите"цьньтй и впечатляющий си.цуэтньтй образ. }4 невольно
во3никает вопрос: не это ли та сап{ая А4ать диких оленей, А4ать-3емля,
1{!а'1Б] которой так широко-бьтл распространен у циркуп1полярнь1х охот_
ников на дикого оленя? ц5 Али это какая_нибуАь- другая владь1чица
из северно!-! з:ифологии?

Фднако" по мнению и3вестного советского п{иколога Б. Б. Басиль-
к{]ва' среди натпих петроглифов нет определенно оленьих грибов (под-
березовиков) и хорош:о опо3наются' как вь]ше ш1ь] у)ке отметили' только
п{1:х6'''','. |1оэтому более вероятно несколько иное их объяснение.

,!,авно 3амечено' что пьянь1е у первобьттнь|х народов воспринимаются
1!ак прорицатели {6 и что всякого рода прорицатели и 1памань] исполь-
з0вали для приведения себя в состояние <<профессионального>> опьяне-
\1\1я и иекусственного психо3а самь]е различнь|е психохимические сред_
ства-, обьтвно растительнь]е источники атропина' в то\{ числе и ядовить|е
грибьт. Аалее мь1 приводим сведения по этому вопросу из книги совет_
ского псих|4атра в. л. ,т1еви. |]од влияниепт бел':адоннь1' пи1пет он'
пророчествовали дельфийские пифии, а <<трава дьявола>> --_ дурман и
белена -бьт'ла излюбленно-й травой колдунов в средние века.-|1-р*,'*
кури"т1ьщикут табака -. индейцьт бьтли заядльтшти лю6ителями <<бо>кес!вен_
ного пейот
снадобья, содер)кащего мескалин и вь13ь1вающего состоян]-{е опьянения
с причудл1{вь]ми видениями,'. А у потомков индейцев майя венгер_
ск{.1м этнографом €. Борхеги недавно установлено наличие древнего
к\ь'1ьта гад.:1юциногеннь|х древесньтх грибов, наделеннь]х активнь]м' вь1-
зь{вающим ].{скусственнь1е психозь] веществом _- псилоцибинош: {8. Фт са-
п.тих птайя, как отмечали мь1 вь]1пе' осталось больтпое количество ка-
]\{ен1{ь1.{ изобра>кений этих или подобнь]х им грибов (рис. 22, 23), а так-
х{е текстьт' в которь]х упоминаются таинственнь1е <<холош1 око1п>> (тшляпка
ритуальн0го гриба, в которой содер)катся эти вещества) 49. Ёаконет1,
небезьтнтересно' что галлюциногеннь1е грибьт, причем' вероятно' именно
1{раснь!е мух^оморь1' 6ътли в ходу у викингов' правда' для несколько
т'тнойт це.пи. Фбъевтпись ими, обезумев:пие рьтцари-<берсерки> броса-
.пт{сь 

.. 
в битву.. голой грудью (<берсерк> 

- го"тая грудь) ' не различаяпоР-ф в слепой одер)кимости своих от врагов 50.

Атак' ]\{ь] в]-{дим' что в 11споль3овании галлюциногеннь]х средств'в частности ядовить]х грибов, обитатели 9укотки не бьтли исключе_
нттем. ]4х пегть|мельские предки, как и современнь]е северньте народь]'
конечно1 не ели никаких съедобньтх грибов, а в некоторь1х ядовить|х
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ра3новидностях' пре;"т{де всего в мухоморе' видели' вероятно' опьяняю-
щее' наркотическое средство. 3та грибная <<психохимия)> слу)кила }1м'
скорее всего' для 11]а}1анских действтлй, для установления <<непосред_
ственного>> контакта с духап,1].1. },1 вполне во3мо)кно' что наскаль]{ь]е
и3обра}кения мухоморов вьтбив ались с магической це.пьто, чтобьт вь1-
звать обильньтй урожай мухоморов в тундре.

1(ак бьт то ни бьтло, все эти пля1пущие фигурки людей-мухо\1оров
свидетельств}'ют' очевидно' о весьма глубоких истоках 1паманизма на
северо_востоке €ибири. 14звестно, нто от }кева}1ия п,|ухомора человек
становится на несколько дней просто сумасшед1пим и начинает галлю-
цинировать. !{ем не состояние 1]-1аманского экстаза' дост11гае]!1ое
обь;чно исступленнь]п{ !пап1анским кап!ланием' изнурительньтм битьепс в
бубен? 14зобра>кения этого непременного 11]аманского атрибута - бу6на
или трещотки 

- 
мо)кно заметить в руках некоторь{х пля1шущих человеч-

ков (петр. 46, в2) - еще одно свидетельство возмо>кной древности 1ла-
1\,{анизма на 9укотке. А не только на !{укотке. 1еперь совсем по-друго-
му мо)кно в3глянуть на некоторь1е загадочньте изобра)кения' встречае-
]!1ь]е в других областях (ибири, !,альнего Бостока и на севере Бвропьт.
Б качестве антропоморфньтх мухоморов мо}кно теперь интерпретир0-
вать' например' статуэтку человека <<с г0.повой, напо1\,1инающей две об-
ращеннь1е в разнь1е сторонь1 птичьи го.цовь1>> (а попросту - с грибно:"а
шляпкой вместо головьт)' ра3витого неолита |1рилалох<ья и' воз1!1ох{но'
некоторь]е антропо]!1орфттьте фигурь1 с так назь1ваемь1ми <<лунарнь]п,!и>>

или <<солярнь}п,|и>> знаками на оне)кских петроглифах, олна из }{оторьтх
очень похо)ка на пегть]мельские антропоп{орфно-грибовиднь1е изобра_
х<ения 51.

Разумеется' наделен}]ь1е сверхъестественнь!ш1и свойствами 1!1ухо}{о-

рь] дол)кньт бьтли играть больгпую роль в птифологии. Ёекоторьте пегть1_
мельские петроглифьт' очевидно' 3апечатлели забьттьте теперь штифьт
(вроле уг{омянутого вь]1пе мифа о племени мухоморов' записанного
Б. [. Богора3ом у нукней)' где и мухоморь]-одни и3 главнь1х персо_
нах<ей.

Атак, пегть1мельское искусство' изумительное и ре3ко своеобразное,
безусловно, достойно внимания исследователей. Фно открь1т0 в чукот.
ской тундре впервь1е и охвать]вает в своем ра3витии много столети|!.
А4ьт убе>кдаемся' что творчество древних худо)кников про1п']1о 3десь
длительнь|й путь от полнокровного и }кивого реали3ма ко все более
схемати3ированнь]м канонам. Б конце концов на скалах начали появ_
ляться граффити-ре3нь]е линейнь;е очень схеш1атичнь]е рисунки' и в

ра3витии петроглифов наступил перелом' свя3анньтй, очевидно' с появ_
лением на |]егтьтмеле первь1х оленеводов.

|!ритпел ли это новьтй народ и если да' то кого он сменил на
[{егтьтмеле - 

вот те последние вопрось{' которь1е нам остается теперь
р ассмотреть.



|{роблема этничесной принадлеш{ности
петроглифов |1егтьтмеля

Ёе так-то просто ре1пить эту весьма слох{ну}о, но необходиш1ую и ув_
;'{9(3т€,т1БЁ):ю проблему.

|о"тина |1егтьтмеля и3давна входила в зону контак.1'ов разнь]х этно_
сов. Фб обитавтших 3десь в про_чл_о_м эскимосах до1]]ли отрьтвочнь1е
сведения от путешественников ху1|1_х{х вв. }частник экспедициии. Биллу1нгса (17в7-|79-?-гг.) Аоктор 1(. &1ерк сообщает о распростра-нении вплоть до мь1са []1елагского уэленского диалекта эскимосского
язь1ка 52, а калитан [[и:пмарев 

- об ]:потреб лени|4 там костяньтх лабре_
ток, своеобра3нь]х эскимосских украшений' продеваемь]х в отверстия
щек и губьт 53.

Б загадочнь1х т!]елагах (по имени которь|х на3ван ]-1-!елагский мьтс
3ападнее устья р. |]егтьтмель) по отрьтвочнь1м сведениям начала !,1й'1|! в.
некоторь1е исследователи видят юкагирское племя оленеводов_чуванцев
(нувандзи). Фснованиеш1 этому слу}кит то' что коль1мские юкагирьт на_
3ь1вали последних <<1лолилау>> (отсюда русифицированное <<шлейаги>),
а-надь]рские х{е чукчи - <<чаванами>> (нему соответствует название
9аунсйой губь:) 5{.

@седльтми обитателями морск0го поберех<ья в районе устья р. |1ег_
ть]мель в !,9!1 в.' вероятно, 6ь:ли чукчи. Фднако определение их гра-
н1]ць1 с юкагирами до сих пор является дискуссионнь1м. |7о А. €. Бдо-
вину' она проходила по р. !{аун 55, согласно Б. Ф. !,олгих и А. (' [ур-
вичу - по р. |1егть1мель' т. е' 3начительно восточнее 56. 3аслу>кивающим
вниш{ания представляется мЁ1ение А. (. [урвина, полагающего' что чук-
ч!1 (изредка и коряки) глубоко проника/и в !,9!1 в. на территорию
расселения юкагиров ме}кду-р. |!егтьтмель и р. !{аун и, таким образом,
та1\,] с ними сосуществовалт457.

Атак, и3 тех народностей, которь1е в про1плом могли о6итать в
районе |]егтьтмеля' нам известньт по крайней мере три: эскимосьт' юка_
г1{рь] и чукчи.

Ёе5езьтнтересно прои3вести своего Рода <<приш|ерку>> па1п}1х пет_
рог.пифов к 1{а}кдо}{у ]{з этих этносов' посп,1отреть' к какому и3 них

б!



Ртцс' 44. Антропоморфньте фигурь1 в !сер}серах (петр' 79, наптень 1{1
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петроглифь1 подойдут больгше в этнографическоп'1
и содер)канию.

.&]'ень:ше всего общего у
рами' которь1е к приходу
нялись со стор0нь] $кутии
губь:, т. е. весьма близко

си,ц!этнь|х ;тетроглифов
в 1т{'|1 в. на 9укотку
и бассейна р. Анадьтрь
к р. |]егтьтпте.ць или

отно1пении по стилю

[1егтьтмеля с юкаги-
русских распростра-
вплоть до 9аунской

да)ке до нее самой.

Рис. 45. 3стсимосс*тая гра-
вировна на кости периода
1уле (по де .}1агуне) 

-

14зобра>кения мухоморов, в частности прическа в виде двух кос у )кен_
щин-мухоморов' рисунки челноков или каяков еще мо)кно бьтло бьт ин-
терпретировать как юкагирские. |!ротиворечит )ке этой интерпретации
наличие среди петроглифов сцен ох0ть1 на морского зверя и 

-пзо6ра-

х{ение керкера - совсем иух<дой для современнь1х юкагиров оде}кдь1
в виде мехового комбинезона.-11а некоторь!х и3 х{енщин-мухоморов
(рис. 44, петр. 65, 79). к тому )ке среди петроглифов нет ни одного

имеющего отнот]-тение к культу .цося - наиболее характерной нерте юка-
гирской Ауховной *-уд_ь'у!:,,. 5'о ,.*, более .'р'",'', ,й ,'., водились
здесь до середиР]ь] {,1!, в.

*я
гъжт*---Ё*

,&

]ж
,,1\|,

Рис.46. Рисунки на стропилах (нитовь]х ребрах.1 в чунотской землян!се 19]11 в.{рису1!ок участ|{ина э!сспедиции А1ерна - "т1уки Боронина)

ъъ#
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3ато весьма много общего у пегть]мельских летроглифов по стилю
и содер)канию с чукотским и эскимосским изобразительнь]м искусством
||6€;1€!,Ё11* столетий, особенно с костере3ньтм. 3наток искусства сибир-
ских народов 6. Б. !!'1ванов г1и111ет' что <<чукотские и эскимосские ри-
сунки и изобра>кения' гравированнь1е на кости' настолько сходнь1' что
нет ника](их основани|,} рассматривать их по ка)кдоп{у нар0ду от-
дельно>> 5в.

}4 силуэтность на!1]их петроглифов явно перекликается с силуэт-
ностью' за11|трихованностью как эски1\1осских, так и чукотских изобра-
>кений на кости, а у чукчей - и на ко}ке 59. Ёаивно_реалистическая
их трактовка то)ке близка' Б,ти3кие силуэтньт}[ петроглифам мотивь1 -сценки охоть1 на о,ценей и \{орских зверей - находим ]!1ь! на культо-
вь|х веслах и байдарньтх скамейках, на пра3дничнь]х дощечках или
луках и стрелах как нукней' так и эскимосов (рис. 451 оо. .[|октор
А{ерк видел такие рисунки на китовь1х ребрах-стропилах нук-отской
3емлянки ху]!| в. (рис.,16), советск:тй этнограф и язьтковед Б. €. Руб-
цова сообщает об укра11]ении ими бо.,_тьтпих зимних домов у эскимосов
села !аплино лет сто на3ад 6|. А татуировка лица человенескими фи_
гурками' сходнь1п{и с фигуркапли пегть]}1ельских скал' одинаково при-
суща и чукчам' и а3иатскишт эскимосам 62.

Фневидно, прав }4. €. Бдовин, вь]деляя обгширньтй комплекс общих
эле\{ентов культурь1' Ауховной и материальной, у этих двух соседних
народов, один из которь]х, эс}(имось1' бьтл ассимилирован при1педтшими
на берег моря чукчап{и' восприняв1пиш1и в свою очередь много эски-
мосского в хозяйстве и культуре 63. А4ногие элементьт пегть{мельских
наскальнь]х рисунков мь1 п,1о}кем соотнести именно только с чукотско-
эскимосской хозяйственно-культурной общностью в цело]\'1, а не с каким_
нибуАь из этих народов конкретно' ( таким элементам относятся 0хота
на }1орских х{ивотнь]х с байдарьт, в которой находится обь;чно восемь
охотников' культ косатки (петр.33,60)' культ ворона (петр.87), упо_
мянуть1е вь]11]е керкерь1 

- 
типично чукотско-эскимосская одех{да

(рис. 35, петр. 79).
Фднако очень специфинескутй и существенньтй сю;кет пегть]мельских

петроглифов является определенно чукотским' а не эскимосским при_
3наком - 

это многочисленнь1е и подчас явно канонизированнь1е челове-
коподобньте изо6рах<ения п{ухош1оров. 3десь мь] находим опору у
Б. [. Богора3а' в его красочном и подробном (приведенном нами вь11пе'

см. стр. 25) рассказе о специфинески чукотских представлениях' свя_
заннь]х с этим редким' но все )ке встречающимся у |{олярного океана
ярко-красньтм грибопт <<вапако}'1>>. }}4пценно в чукотскоп{'. а не эскиш1ос-
скоп{ я3ь]ке есть особьте названия д'ця различньтх стадий развития му-
хоп{ора (<<вапак>) : <<кьтлик>> - только что пока3авгпийся мухомор, <рь1рз_

ть|льь[н>> - ставштий плоски}1' <<какь]нтон>> - г1отрескавтшийся мухомор 6{.

Ёесомненно, з а это:? тер}1инологической дифференциров анностью на3ва-
ния одного и того >ке гриба кроется его ва}кная роль в }ки3ни нукней
в про1плом.
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14ш':еются в пегть1мельских силуэ'гнь1х рисунках и чисто эскиш{осскиепри3наки.
3то изобра)кения кааков' по>калуй, преимущественно все-таки эски_мосских' а не каких-либо других. } н-их час|о ,'л,.рй"у'ьт точ|то та_кие ;.ке' как у каяков эскимосов-к?р|19у' 1Ру19 .'."у{,'Б кверху вь]со_кие остроконечнь1е нось] (петр. 43; 5з, 76," в2) -' г/лй-->ке одинаковоостроконечнь|е' но умеренно прилоднять1е корш1а и нос, как у каяковгрен'цандских эскип{осов (петр. 67, 72) 66' }'ап:ер'*;;;;;;-ъ;"'-";карибу п'{ь] находим чре3вь!чайно интересньтй рисунок' не сттлуэтньтй,а_линейньтй, изобра>катощий охоту на пль1вущего оленя-карибу копьем!]л]] гарпуном с каяка' р1 после дний нарисован одной ,р',о* .'*р''а

с характернь1п'1 пр]]поднять1п{ носо&1' т. е. почти точно так 
'{е' 

как ина пегть]}.{ельских скалах (рис. 4т1 вт.

- |{равда' встречаютс, Ёа, (ай'куульском 
9!рь^т9е рисунки и другихкаяков-с прямо срезанной корштой (петр. \ь' уь, ь$,'бь:, о'',й!','-хо)ки'\' вероятно, на чукотские, по край1тей 

'.рЁ .!'й судить о нихпо 1|\'котски[| 
'рис} 

нкам на коже 68.

<<1\рь!'1атьтй пред]|ет>. и_зобра>кение которого мо)кно усуотреть накауне \' (петр. 56_, рис. 30). с,тедует считать иск.']ючительно древне-эски]!осским при3н ако]\т.
9то )ке касается вь;битьтх на |{егтьтме,те больгших 1\'1ногош1естнь1х.'тФдок с вь!сокип1 носом, то бли>кайшей агтало.'";-;;;;;;зь:ваются бай_дарь1 алеутов' род^с_твеннь1х эскип,1оса1\'{ по язь1ку ||, €,п8.(ФБ3?€а1БЁФ,по происхо)кдению 69 ?е и АРуггте в про1ллоп1 име.ци' вероятно, ещеболсе схо-1т!ую, чеп| ньтне, культур5.
|а1(ип1 оора3о}!' сРеди доступного на\'1 материала больгше связей спегть]}{ельскиш{ искусством мь1 находи}.| все-так1.т у предков эски}1осови.ц].1 \,' тех, кого 1у]ь1 предполагаем их пРеАками'
Б древнеэски}1осском искусстве йр''е сходнь|х с некоторь.ш!и пег_ть]мельскими изобр а:кенияп{и каптенньтх ф',.'';;_;;,й 

'".*.р.й 
70 встре_чается довольно больгпое ко.цичество костянь|х }кеттских статуэток' оче-видн0' если не 1|ряп,10' то косвенно' чере3 основную идею' через под-ра3умеваемую в них р0.|1ь )кенщинь| в ш!аги}1 связаннь1х с женс{(Р{п{иобразапти 1|егтьтптеля. 

_(-татуэтки 
эти вь1копань] наш'{и и3 Аревнеберин-гоморск]'{х могил на ш{ь]се 9ини на !{укотке. ],1звестньт 

_'1' 

' 
в а}'1ер1.1-канской эски}|осс!{ой ку.цьтуре 1уле. йнте'..;;,";;;'",{ """^,''рь1х 

ста-
5 }1. Ё' !иков 
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туэтокприческанесколькоиная'чеш{уэскимосов:недвекось!'
а в0.,10сь1 (если .''0;;;;; ,',] "-".!о соб$аньт наверху (рис. 48, 1) 71.

|1одобньтх причесок нет ни у одной из >кенских фигурок, изобра>кен-

нь]х на пегть1мельских скалах. } некоторь1х }ке стат)'эток то' что п',1ь]

!словно назвали ,рй!..['и. очень напойинает гриб (рис. 43. 
'2'\ 

72

""'т;;;;';!.[й''!".'е гравировки по кости периода 1уле (11 тьтся_

,"'"йЁ_^й. э. до !!11 в.)^ 
'екБторьтшти 

изобра;кениями оленей :{ 8ФА8-

плавающих пт11ц напом1.1нают наскальнь1е сйлуэтьт []егтьтмеля. Фднако

частоон1{несилуэтнь1е'апростолинейнь1е'аманераизобра>кения
.Ё'^Ёи "'* 

оуд'' б,' яе.'.о',ко иная' более свободная' дина\1ическая /''

&&& Рис. 4в. 3скимо,ссние ста_
туэтни периода 1уле (по \[ат_
1'1.,]ассепу)

Бпронепл, бьтло бьт странно ох{идать абсолютного то)кдества в стиле

изобра;кений, вьтполненнь1х в столь ра3личном материале'
й'ак, все на1пи сравнения до с}1х пор говорят о том' что вряд ли

мо)|(но относить пегть1мельские петроглифьт к предка\{ какого-то одного

из нь1не обитающих на 9укотке )бориЁенньтх народов: нукней' эски-

мосов или тем более юкагиров.
Бслт.: реалистические и3обра;кения (канон 1) действительно самь]е

древние ]'1 оставлень1 охотника1!1и на дикого оленя' не занип1ающ1'1мися

еще морс1{и}1 про},1ь!слом' эти изобра>кения могут бь:ть отнесень1 к из-

йЁа',Ё'а *'.";.',.""'].у',"ур,'й фазе перенисленнь1х народностей'..- 
А'! ос,овной ш{ассь1 силуэтнь]х петроглифов' т. е. для петроглифов,

связаннь1х с канонаш{и 11-9, этнический при3нак г|ервого порядка -
хозяйственно_культурньтй тип - 

['1ох(но определить с больтпе{| }'веР.ен;

ностью 74. Фн 
-характеризуется 

сочетаниеп'{ охоть1 на диких о.:]енеи с

прош1ь1слом ш{орских >кт|вотнь1х и соответствует древ,'й .9-1.'"-'.ч13ттия
хозяйства эскймосов 75' а так)ке образу }кизни приш{орских чукчеи.
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1(огда х{е мь1 пь1таемся по этим силуэтнь]м рисункам определить
этнические при3наки второго порядка, то сталкиваемся с непонятнь1м
на первьтй в3гляд противоречием: некоторь1е петроглифинеские сю)кеть1
(крьтлатьтй предмет' каяку\ с вь1соким носом , др.) 'й,",",, для эски_
мосов' употребление х(е мухоморов на северо-востоке (ибирп особенно
характерно для нукней, коряков' юкагиров и ительменов 76. 1аким об-
разом' признаки второго порядка' которь|е могли бьт послух<ить более
конкретному определению этноса' ка3алось бь:, этнинески несовместимь|,
так как принадле)кат к совер11]енно ра3личнь1м в я3ь1ковом отношении
этническим общностям (преимушественно к чукотско-корякской и эски-
мосско- алеутской) .

Фднако нас не дол)кно особенно удивлять отсутствие в пегть1ме"ць_
ских петроглифах полного этнографинеского соответствия какому-то
одному и3 совреп,1еннь]х народов 9укотки. Бремя этих наскальнь!х ри_сунков отдалено от нас да)ке не сотнями' а более чем ть]сячью лет'
м€)кд1л тем как этническая история 'северо-восточной (ибири да)ке в
последние 200-300 лет характери3уется больштой изменчивостью 77. |1о_
этому прямой экстраполяцией в столь далекое про1плое даннь]х о рас-се"цении и этнографии народностей в !,9!| в. нёльзя, ра3умеется' ре-
11]ит-ь интересующую нас проблему.

Фбнарух<иваемое в петроглифах, казалось бьт, несовместимое соче-
тание этни1{еских признаков 

- 
это реальньтй исторический факт, и его

противоречивость долх(на найти объяснение в диалектике этнического
развития.

[:[ньтми с"цовами' проблему этническо[1 принадле)кности пегть1мель_
ских наскальнь1х рисунков надо ре1пать' исходя из конкретной истори-
ческой картинь1 развития и распространения древних культур в рас-сп{атриваемом районе 9укотки.

€читается общепризнаннь|м' что в древности предки эскимосов оби-тали по северному побере>кью 9укотки вплоть йо Баранова мь!са и
]у!едвежьих островов вблизи устья р. (оль:птьт '.. Арев,ие становища
в тэтих местах (в том числе 6ли>хайшие к р. ||егтймель на острове
|_|'1алаурова) и обнару}кеннь!е в них вещи о6носятся к | тьтсячелетию
н. э. и отличаются эскимоиднь!ми чертами. (,уля по остаткам пово-
|9]:'* гарпунов, установлено' что они принадле)кат к поздней древ_неоерингоморской и бирниркской культурам 79. Б относительной блйзо_
сти к этому району, в Банкареме, автору удалось в 1963 г. обнару>кить
в культур_ном с,цое да}ке типичньтй древнеберингоморский <<крй:латьтй
предмет>> 80.

€уля по последнип,1 на1пим раскопкам, этой эскиптоидной примор_
ской культуре на 9укотке пред1пествовала внутриконтинентальная куль-тура охотников на дикого оленя и рьтболовов. Б ее каменном инвен-
таре очень много вещей, сходнь1х с древнеберингоморскими: разнооб-
ра3нь]е плоские треугольнь1е тщательно рету|пированнь]е наконечники
стрел' концевьте скребки, тесла. А в }сть-Бельском ]\1огильнике ока-зался да)ке очень архаичнь]й наконечник поворотного гарпуна и виль-
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чать]е костянь1е дер)катели плоских каменнь1х наконечников стрел' укрз_
11]еннь1е простей![йм у3ором оквикского древнеэскимосского стиля81.
Бесьма вероятно поэтому наличие каких-то'генетических свя_зей ме)кду
континентальной поздненеолитической культурой конца |1 - начала
1 тьтсячелетия до н. э. и приморской культурой начала ! тьтсячеле-
тия н. э.

3ти генетические свя3и как буАто бь: подтверх(даются и скуднь1ми
пока антропологическими даннь1ми. существует мнение' что череп' най-

деннь|й Ё }сть-Бельском могильнике, в частности его зубь!, обладает
многими древнеберингоморскими при3наками' характернь|ми для недиф-

ференшированного протоарктического и протоюкагирского антропологи'
ческого'тиг.а82. |!равда, этот )ке усть-бельский череп обладает и та_

кими чертами' которь]е бь]ли при3нань1 проточукотскими. Фтменалось,
в частности' что по сочетанию при3наков байкальского и арктического
типов (кроме вертикальной профилировки) он наиболее бли3ок олен_

нь1м чук;ам в3. Фднако именно такое сочетание признаков объясняется
антропологами как проявление изначальной неспециализированности и

нейтральности арктического типа черепов из наиболее древних эскимос_
ских ]\1оги"1ьников 84.

Рассмотреннь|е вь|ц]е археологические и антропологические факть:
свидетельству!от о больгпой древности протоэскимосского этнического
субстрата на 9укотке, в частности в районе пегть1мельских петро-
глифов, что и на11]ло в них свое отра)кение.

Ёаличие )ке в пегть|мельских наскальнь1х изобра)кениях так}ке и

чукотского этнического компонента (мухомор.ь1 и АР.), а так)ке нерас-
членяемь1х чукотско-эскимосских элементов (керкерьт и др.) приводит
нас к вь1воду, что пегть]мельское наскальное искусство в значительнои
части принадлех{]]т предкам чукчей, ассимилировав11]им протоэскимо_
сов, а потом' к середине 1 тьтсячелетия н. э.' исг1ь1тав1шим влияние пр[1-

морских эскимосов -- древнеберингоморцев и бирниркцев.
Ёаиболее поздние рисунки - граффити - принадле)кат, вероятно'

чукч ам-оленеводам.
' 14нтересно' что даннь1е топонимики (пока еще' к со)калению, недо-
статочно ра3работаннь]е) не противоречат на1пей гипотезе об этниче-
ской при'ад;е)кности пегть1мельских петроглифов. хотя больтпинство
на3ваний к северу от р. маль]й Анюй чукотские' последние являются'
вероятно' все )ке относительно поздними' налегающими на более древ-
нюю' отчасти' во3мо)кно' эскимосскую топонимику 85. Бсть основания
считать, что часть и3 них относится у)ке к оленеводческому периоду.
€амо название р. |!егтьтмель' наприп{ер' на чукотском я3ь|ке мо}кет
о3начать: река' где <<сломались полозья>>86, или еще более определен-
но - 

<<сломал нарту>> 87. .&1е>кду т'ем у охотников на дикого оленя до-
оленеводческой порь1 основнь1м средством передви)кен14я бь1ла лодка и

вряд ли бьтли нартьт, а следовательно' и слова <<поло3ья>>' <<нарта>>.

1ак назвать реку могли только чукчи-оленеводь]' а с ними мь| мо}кем
свя3ать только самьте поздние рисунки [1егтьтмеля - граффити. что }ке
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касается более древнего на3вания р. |]егтьтмель - <<Беркон>> (или ..Бер-
кунь>) 88, ?Ф в основе оно 9одерх(ит чукотское <<верка>> (вёркавер.1 'вэ

и эскимосское <<вирка>> 90. Фба эти слова почти одинаково 3вучат и
о3начают снех<ньтй <<заструг>>; это на3вание передает ту х(е вь!ра)кенную
на3ванием <<|1егтьтмель>> особенность реки. 3_имой нй этой реке, оне-
видно' о заструги часто ломались нарть]. !,1нтересно при этом' что
эскимосское <<вирка>-относится к древнейгпему эскимосскому диалек-
ту - сиреникскому. Ёет сомнения' что дальнейтпее исследование топо-
ними|<1,! северо-3ападной 9укотки' так х(е' как и ее археологии |1 ан-
тропологии' по3волит- ре1пить проблему этнической при}|адле}кности пег-
ть1мельских петроглифов еще более ог{ределенно.

?.

у'

- А теперь несколько слов о других наскальнь|х рисунках' наиболее
6лизких пегть1мельским г{етроглифйм в этническом отно11]ении.

Аавн-о у}ке и3вестнь| наскальньле изобра)кения' 
'!*р'','" на берегу

3-алива (ука, на юго-3ападе Аляски де |агуной.' [{ра'вда' они не вь1-
битьт, а н-арисовань1 по камню минеральной 

"рас*ой, "' 
,*"""' 

'",дают наиболее полное сходство с пегть!мельскими силуэ1.ами морских
1к-ивотнь]х]^9ззщр' каяков' птиц и некоторь1х человекоподобньтх ф".ур(см. рис. 49)'$1. 9собенно близких им по стилю <<человечков> (см. рй..'с;)и^изобра>кение )кенщинь1 в профиль (см. рис. 33, слева) нац]ли мь1 в|968 г. на камнях {,| (петр.'97; 9в) и :х 1пе'р.' 7э|. 

-[т''"'. 
'{.у,-ствие среди писаниц юго_3ападной Аляски сю}кетов оленьей о"от,' йв_

:].:1.:- ч:|". существенной нертой отличия от пегть|мельских петро_глиФов' чем перечисленнь]е вь|1пе признаки сходства. Аляскинские писа-ниць| находятся непосредственно у моря' и это в 3начительной мере
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лредопредели,г{о их одностороннюю сюх<етную направленность. Бопреки

распространенному мнению они' вероятно, не эскимосские' а алеутские
(на голове сидящего в каяке человека }тсно видна типично алеутская

деревянная т|:агтка с длинць]м ко3ь1рьком от 3абрь]згивания волной
(рис. 49, 3)..^ ( со>калению' писаниць1 залива 1(ука пока не датировань1. судя по

их специали3ированной морской тематике' они' во3мо)кно' 3начительно
по3днее пегть| мельских.

в лру.'*, направлении от р. |1егтьпмель, к- 3ападу и юго_западу,
простирается еще очень мало исследованная область вь1бить|х на ска-
л)х пе1роглифов. Фни замечень| на серых песчан{тках в северной яку-
ти|1' в бассеййе средней (оль:мьт и на Фмолоне. €уАя по скуднь]м опи_

саниям' они несколько отличаются своим содер}канием от пегть1мель_
ских' хотя и сходнь] с последцими по технике исполнения. €реди них
нет ни одной сценки охоть| на морских 3верей' и это вполне есте-
ственно, так как эти петроглифь1 располо)кень] очень далеко от моря.
Фсновной их сю)кет: человек' воорух{еннь!й луком и стрелой, охотится
на лося' оленя |1л|1 бёлку. Ёаиболее интереснь1ми и вместе с тем наи-
более сходнь]ми с пегть1мельскими являются наскальнь1е и3обра)кения
на притоке Фмолона - речке !,унханде: 3а безрогим олене}1 бе>кит

со6ака с вь1сунуть1м я3ь1ком' а 3а нею человек на ль|х{ах с луком и

стрелой 92.
^ Ёазваннь:ми петроглифами, вероятно' отмечен особь!й этнический

пласт, территориально отчасти совпадающий с областью- расселения
юкагиров ; ху!1 в. похо)ке' что пегть1мельские петроглифь| имеют с

ним оъщий [алеоа3иатский источник происхох{дения. Рисунок сосуда
с пояснь1м' типично палеоазиатским орнаментом (рис. 39, петр. 49) и

все другие отмеченнь1е нами вь11пе в общем то)ке палеоа3иатские па_

леоэт;ографинеские черть1 пегть1мельских петроглифов вполне соответ_
ствуют такому допущению.

Бьтделение 1пирокой палеоазиатской территориальной группь1 петро-
глифов на северо:востоке (и6ири вполне оправданно' хотя и требует
дальней11!его уточнения и подкрепления новь1ми материалами.

[алее на юг и юго-3апад' начиная с рек А4'аи и @лекмь1' прости_

рается область ух{е совсем инь!х' исполненнь1х красной охрой писаниц
и' надо думать, совсем иной этнический мир.

Ёам 1ригшлось убедиться, чт0 в на1пи дни никто на чукотке у>ке
не помнит о пегть1мельских и других рисунках на скалах. Фни на-
чисто 3абь1ть|.

1ем интереснее' что в горах юх{ной 
^,1ексики 

и гватемаль1 еще и

понь1не бьттует таинственнь1й культ галлюциногеннь]х грибов, восходя_

щий к циви;и3ации древних майя, к тем каменнь]м грибам, о которь]х
мь| говорили вь]1пе.

Бэсс6ном и Борхеги бьтло дока3ано, что каменнь1е грибь1 майя, по'
оазительно похо}кие на пегть1мельские' относятся еще к 1 ть:сячеле'
}"то д' н. э. эти исследователи полагают такх<е' что у майя могли
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бьтть и еще более древние изобрах<ения грибов - деревяннь1е' которь1е
до на1пих дней попросту не сохранились 93.

Б таком случае напрашивается вопрос: а не свя3ань| ли центрально-
американские культовь1е изобра>кения грибов с пегть1мельскими не
только хронологически' но и генетически? Ёет ли у них какого-нибуАь
общего источника? &1о>кет бьтть, они представляют собой пере)киточнь1е
отголоски какой-то забьттой Аревней культурь]' простирав1шей свое влия-
н|те |1 на 9укотк}, и в Америку? 1ем более' что там и тут мьт обна-
рух{иваеш1 порой совер1пенно нео)киданно общие стилистические приемь]
в наскальном искусстве' например стили3ацию растопь!реннь|х оленьих
копь!т наподобие <<гусинь1х лап>> 94.

Ао сих пор отмечались обь:чно свя3и ме)кду древними эскимосскими
культурами и аз|1атским !,альним Бостоком, с народами Амура, €овет-
ского |1риморья, 9понских островов 95. Ёо почти совсем не обращается
внимания на древние связи 9укотк|1 и арктической Америки с ю)кнь1ми
областями €еверной Америки и с |{ентральной Америкой. Бозмо>*<но,
эти свя3и бьтли действительно значительно слабее а3иатских' но вряд ли
правильно отрицать их вовсе. Ёали.дие пегть|мельского ритуального ми-
кофильства и центральноамериканского вполне по3воляет ставить воп_

рос о генетических или контактнь]х свя3ях ме)кду ним|\,

Ёас:<альное искусство €ибири исследуется у)ке давно и плодотворно.
8ь:тшло больгпое количество книг и статей о петроглифах и г1исаницах
Бнисея, Ангарь:, ./1еньт, Амура. ||остепенно разрастается своего рода
энциклопедия сибирского наскального изобразительного творчества.
}>ке вьтрисовь|ваются цель1е больтшие области и мощнь1е очаги совер-
|пенно своеобразного, по-своему неповторимого искусства - в еи6ир'
ской тайге, в степном 3а6айкалье, на Амуре 96.

А вот последнее открь]тие - еще одно в вьтстпей степени самобьттное
0тветв,цение сибирского искусства' самь|е севернь1е в Азии наскальнь1е
рисунки ||егть:меля' несомненно, еще один мощньтй очаг древ|!его ис_
т(усства (и6ирът, на этот ра3 в 3аполярной тундре' на 9укотке.

|1роходя вдоль пегть1мельского обрьтва (умозрительно путь мо)кно
совер1лить, обратясь к описанию всех петроглифов в кон11е книги),
нельзя не 3аметить' насколько ва)кнь]м центром общественной, хуАо_
д<ественной и религио3ной х<изни древнего населения бь:л он на протя-
}кении очень длительного времени. Фт скальт к скале мь1 видим вместе
с тем' как менялись стиль и сам дух искусства. Ёа центральном' наи-
более эффектном камне 1! лунтпее место 3анял\4 удивительно реали-
стические этюдь1 с >кивой натурь1. Более по3дние' скованнь|е утили-
тарнь|ми магическими канонами' подчас совсем схематические рисунки
располо)кень| преимущественно на крайних периферийнь1х камнях. Бо-
лее по3дние изобразительнь]е -канонь1 мо)кно 3аметить чаще только в
стороне' на камнях у, у||, у1|!, х. Астория, ход времени приобретают,
таким образом, как бь: пространственное вь1ра)кение.
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Анализ содер}{ания рисунков по3воляет довольно наглядно пРедста-
вить картину Аревней х{и3ни; видьт хозяйствейной деятельности' мо)кет
бьтть, да>ке ход 3аселения этой окраинной азиатской территории на
сть1ке с Америкой в неолите и по3)ке, в какой-то мере и этническую
принадле)кность тех' от кого остались петроглифьт.

€ловом, исследованнь1е в 1967-1968 гг. пегть1мельские петроглифьт
имеют нрезвьтнайно больглое 3начение как исторический источнйк. Бйе-
сте с тем они представляют собой ценньтй источник для и3учения все-
мирной истории искусства' ярко демонстрируют неповторимо самобьтт-
ньтй творнеский вклад в нее )кивущих у полярного моря <<гипербореев>.
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Рис. 50. €хема располо?1сения петроглифов найкуульс1{ого обрь1ва

А -.- расгсоп первой стоянки и погребение; Б - раскоп второй стоянни
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[]егтьтмельские наскальнь1е изобраэ+сения

|1етроглглфьт Ёайнуульсного обрьтва

Фписание петроглифов дается в порядке их распо"т|о)кения на одиннадцати скали-
сть|х )'ступах обрьтва (<камнях>>) сверху вни3 по течению р. [!егтьтмель (см. рис. 50).
нумерация публик}'емь{х в конце книги эстампа;кей наскальнь|х изобрах<ений отвечает
нуп!ерации данного описания петроглифов.

д\ак видно на рис. 51, камень расч!'1енен на
ми поверхностя\{и скаль!вания. Ёа пяти из них'
щие ко}1по3иции.

Ёамень 1

п{но)кество блоков с довольно крупнь1_
обращеннь:х к югу' мь1 вид1{м следую-

1. 1{райняя справа ни)княя группа петроглифов. ||рименательна тем, что здесь ясно
различимь1 два слоя изобрахсений. ||осредине онень неглу6око вьтбит (в стиле третьем)
больгпой силуэт оленя, обращенного головой налево. Рго окру>кают оленьи силуэть!
п1ень1пих ра3п{еров' вьхбитьте (в стиле ветвертом) значительно глубх<е. [ва из них на_
правлень! навстречу идущим к нит1.! справа четь1ре!1 (передний сохранился настинно).
1!етко видно, что нога верхнего из этих более светль:х и' следователь!|о, относительно
более поздних силуэтов налегает на больгпую слабовьтбитую центральну|о о"теньто фи.
гуру. 4ве маленькие глубоко вь|сеченнь|е фигурки оленей изображеньт в перевернуто}|
виде. Ёи;княя и3 них перекрь1вает собой передню1о ногу больтпого оленя. Бьт:пе послед-
него вьтбитьт нес!{олько пятен. Б правой части ра3рисованной плоскости - схематиче_
ская му'(ская фи;тра. !,анная двуслой:.:ая компо3иция петроглифов имеет исключите.[ь-
но больтпое 3начение для уяснения стратификациу1 их ст|1ля и техники исполнения
(см. рис. 25).

2. -Ёа метр вь{|ше предыдушей группь:. [ве неловевеские фигурь: идут' в3явц]ись 3а
рук:а. Ёад головой левой фигурьт гриб с двойной тпляпкой, а 

-ряйом 
силуэт собаки, об-

ращенной мордой к этим антропоморфньтм изобра>кениям. 9у|ь вьт1пе - маленькая фи-гурка оленя без рогов.
- 3. [-(ентральная кош1позиция в 2 м- левее группь| 2: антропоморфная фигура с гри-
бом на голове посреди двух другц' 9 всех троих ноги и руки расставлень| в сторонь|.
Фигура сп!ава- [цжского пола. Рядом с ней-шталенькай-фигурка оленя, обраш!нно-
го головой к ней. Бьлгпе правой фигурьт - пятно. 14зобра>кенйя выбить: неглубоко, кон-
тур их нечеток.

4. Фдиночная человекоподо6ная фигура с грибопл над головой.
ведень| в сторонь|. Бь:шлифована на 40 см ниже композицт::т 3,
оленя на смежной плоскости скаль|вания.

Руки и ноги ее ра3-
под изобра>кением
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5. 9уть ниже и левее фигурь: м 4 _ 
''1одка с человеком.

6. Ёа сме>кной плоскости, чуть левее предьлдушей. Фчень ме"'тко нарисованная сцен-
ка охоть! с лодки на пль1вущего о]'|еня.

7. Бщ" немного левее. |1осредине круг-кольцо (солнше?), слева два антропоморф_
нь1х силуэта (бесполых или )кенских), сверху-безрогий олень, справа более крупная,
но полустер11]аяся фигура о"теня' над ней весло, а внизу справа - схематичная антропо-
ппорфная фигурка € вФ3А€?Б|}!и вверх руками.

$амень 11

1ак >ке как |1 на предь|дущем камне' все 1песть композиций этого камня ра3меща-
ются на его верхних скалисть1х уступах. Ёо в отличие от предь!дущего они располага-
ются не с одной сторонь| камня, а с трех сторон его и на 3начительг1оп1 расстоянии
друг от друга.

8. € восточной стороньт. 3 верхней композиции - семь аляповато и неглубоко вь:-
бить:х идущих влево оленей, под нип1и две схеп{атичнь|е челове!{оподобньл9 фигурки с
расставленнь|ми ногами и руками (<п.пяшушие неловевки>>), одна и3 них-му)кская'
А еще нил<е - два идущих влево оленя' по стопаш| которых следуют один 3а другип[ два
волка'

9. € ю>кной сторонь1' на 3 м ни)ке группь| 8. €тадо оленей идет направо. Бпереди
большой олень. Ёа его маленькой изящной голове рога загнуть| назад. Бся его фигура
отличается редкой грациозностью. Фстальньте три мень|пие по ра3меру оленя |.1сполне_
ньг более примитивно' они расположень| ни)ке. 9етвертая фигура оленя' неясная' рас-
поло)кена позади больтшого оленя. Бще левее, 3а ними - 

лодка с острь|ш|' поднять1п{
кверху носом' с 1пестью гребшами в виде вертикальнь|х черточек. 1,{зобра:кения сде";!ань1
техникой протирки, контурь] их нечеткие.

10. 1о >ке с ю)кной сторонь! камня, в 5 м от предьлдущей. йнтересна 1€м, тл19 6'"",
и3обра)кень| друг против друга. всего 1песть довольно аляповатьтх слабовьгбить1х или
протертых силуэтов: два один за другим смотрят направо' два других - налево' нав-
стречу первь1м' остальные два нарисовань1 в ни)кнем ряду под последними двумя' но
смотрят вправо. Рога этих оленей вь|гнуть1 вперед.

11. € юго_западной стороньт, в 20 гт{ от предь!душей группьт. Б верхней еечастиси_
луэт весьма своеобра3но стили3ованного оленя с рогами, вь1гнуть!ми вперед (на них
спереди два отростка) и с подгпейнь!м волосом. €переди на него идет волк' сзади то}ке.
9 обоих волков агрессивно вь|гнуть|е горбопт спиньт. 9ем-то их фигурь: напош1инают и
песцов (см. рис. |7). (лева нуть вь|1ше-неясная полустер1шаяся фигура, еще вьтгпе фи_
гурка оленя в иной, более простой стилистической манере,' располох(енная вертикально.
Б ни>кней части компо3иции два нарисованнь|х один под другип,1 о.ценя, так же как 1! на
шентральной фигуре изобра>кенньтх с подш.тейньгм волосом, но в от"1ичие от нее - с ро_
гами, прорисованнь1ми ках<дь:й в отдельности' а не спроецированнь|}1и один на Ар1'гой
Азобр ажения мелко вьтбить:.

12. [руппа петроглифов с северо-3ападной стороны камня. Ёаходится на 5-6 м
вь|ше предь!д}шей, у самого верхнего края скаль[' под навесом. [лубокая продо!'1ьная
трещина ра3деляет ее на две насти. Берхняя часть изобра>кает с1'.ену охоть| на оленей
во время их переправь1 через реку. 9етьтре оленя устремлень1 вперед - направо. в по_
следнего у'{е вонзилось копье, направленное с !{арисованной остроносой ладьи с тремя
гребшами. |]ятьтй олень нарисован по3ади лодки и пль|вет (или идет) в противополо)к-
ную сторону, налево. €пенка очень динамична' чувствуется' что охотничья лодка прорва_
лась в саму!о гущу пль1вущего стада. Флени изобра)кень! лаконично' но очень }киво
(сш:. рис. 13).

Ёи>княя часть компо3ишии изобрах<ает с1!'ену морской охоть:. € остроносой лодки за-
гарпунен кит (в лодке восемь человек' переданнь!х вертикальнь|ми черточками). [!озали
и ни}ке еще две пль1вущие лодки (в задней-ш]есть' в ни)кней-восемь гребшов), а
еще ни)ке опрокинутую' тонущую лодку (нетверо гребшов в ней) топнет и топит антро-
поморфная фигура схематичного обл11ка. Руки и ноги ее ра3ведень| в стороньл. 6 "пе_
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Рис. 51. Располо+кение петроглифов на намне |

вой сторонь: в эту компо3ишию среди лодок врисовань1 три оленя. Бсе изображения вь:-
бить; плелко, контурь! их нечеткие.

13. Ёа отдельном вь|ступе-.скаль1 чуть правее предь!дущих петроглифов. }1елко вь:_
бить; треугольно стили3овайный олень ё лву.," рогап{и и четь|рьмя 

"'.ай" 
(все они по_

ка3аны отдельно), за ниш1 вь1соконосая лодка с нетьгрьпгя с'дя!дими в ней лйдьми. Бни-зу-фигурка человека' дер)кащего над головой как6го_то больтпого зверя (см. рис''41).

Ё[амень 111

Располох<ен прип|ерно в 150 м от камня 1|. |{етрога-лифьп обнару>кень1 в двух местах:на верхнем уступе и несколько ни'(е.
14. Ёа гладт<ой плоскости, о6ращенной к 1огу' под неглубокипт навесом. Асписанная

рисунками плоско_сть рассечен_а двумя гори3онтальнып'|и трёщинапти. Б верхней части 
-охота на кита с байдарьт. Байдара типично чукотско_эскимосская' -уд" Ё' ее форме -ко;*(аная' с весло}1. Ёа носу ее гарпунер' нацелившийся н' *"''. йо.'д, чуть нижеолень' еще ни}ке - волк. Б средней части несколько фигур оленей, неглубоко вьтбит!гхв небрел<ной манере.

Ёи;княя часть плоскости сохранила одну и3 са}1ь|х великолепнь|х сцен: пять пля-шущих антропоморфньгх фигур и тр|1 силуэта_ол_еней, два и3 которь|х изобра>кень: вер-тика''!ьно--очевидно, убитьле (см. рис. 21). (райняя слева фигур}->кенс*ая, с бол'ь-
шипт грибом на голове, вь|полнена онень реалистинно. Руки 

"'"'Ёй "" расставлень|всто_
ронь!' ясно обозначеньт две кось| (рис' {3). €лед!ющая 6'.ур, 'у*Ё*1'", 

с грибом вме-сто головь!' за ней следует снова 
'(енская 

с гри6ом над'го,повой"(см. рис.0б). Бсе эти

г.-\ ,'
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три фигурь| о6на}(еннь!е. €ледуюшая. же' четвертая' изоора)кает человека в оде)кде до
п|т (есйй это только не но)кк; гриба), с грибом вместо головь1 и еще одним над головой.
3атей дальтпе - олень и последняя' пятая )кенская фигура с гри6овидной гпляпкой над
голово,. Бсе фигурьт, как' впрочем' и все остальнь!е наскальнь1е антропоморфнь1е изоб_

рах(ения, покаъа;; фронтально, лишом на зрителя. 3се они слабо вь|бить:, и контурь! их
во многих местах нечеткие.

15. Ёа гладкой плоскости, обращенной к востоку, на 3-4 п,1 ни)ке предьцущей
коп'1по3иции. €остоит из боль1пого количества оленьих фигур, идущих главнь!м образом
в левую сторону' к реке. €реди них есть и больтпие фигурь|, и п{аленькие, но все они
изобра)|{ень! весьма не6ре>кно и грубо. ме)кду ними вкоп'1поновань| си.пуэть1 одноп{ест-
11ь1х и остронось1х многоместнь!х лодок, а ниже - фигура- волка и Ф1.ц€а'1Бнь1€ |1{1н?.

3десь мьт впервь!е видим сочетание техники мелкой выбивки с глубокой точечной
вь;бивкой. [оёледней вь1бита только самая большая фигура оленя. интересно' что
среди одноместнь1х лодок этой ко11позиции одна !{3ображена с двухлопастнь1}1 веслоп1"

Ёамень 1!

Б непосредствеяной близости от камня ]1!. |4меет наиболее э-ффектньтй вид. 9тес
крутой и ве;ичестве1тнь:й, с небольшой..пещерко;1 на Бь!соте около 15 пт (см. рис.33)'€_'>
вёёх сторон много хороших плоскостей. |]очти все они исполь3овань1 под рисунки. бсс-
го их здесь 37 групп.

16. Ёа восЁ6нной стороне камня, на косо расслаивающейся широкой плоскостта
(см. рис. 7). 11а темном фоне ясно виднь1 светль!е силуэть1 }|ногочисленнь!х оленеи'

идущих преиь1уществе,,о | с'орону ре1{и. |]очти все они вь|по,1неньт в реалистинескот!
манере с тонким чувством натурь!' весьп{а и3ящно и )киво. Фсобенно великолепна фигу-

ра пасущегося оленя - 
са}1а; больтпая на этом <<пол0т11е)). (рели оленьих ф1{гур

1прош'|'6'*аннь!х или мелко вьтбитьтх) за-метнь; так;'{е край]'|е с-хеп{а'ги1[еские человеко_

Ёодобнь'е фигурки и полустер1пиеся изг;бр-а>кения лодок. 1{аабо.,:ее' круп11ая у. 111'
}'1ногош|естная и вьтбитая по контуру же.':обт<опт, ип{еет вь1сокий нос' \'венчапнь1и го"т1о_

вой >кивотного (см. рис. 8).
17. Ёа той 

'л<е }ос'очной стороне камня, но знач11'гельно вь||пе, на небольшоп'1 скаль-

ном вь1ступе'- сцена ||околки оЁеней. Фни нарисоват:ьт головой направо. €и"пуэтьт

оленей, сйлу6т шестип{естной лодки с вь|соким носом вь1полнень1 техникой протирки |4

весьма небрех<но. Б ни>кней части композиции вьтбито двухлопастное весло.
13. Бщ? вь1тпе на торце кап1енного блока - силуэт оленя, исполненньлй вь:сокохуло-

жественно и реалистинно, длиной 20 спт (головой налево)
19. € прё:тивополо)кной сторонь1 камня, на его юго-3ападной стороне' наверху, на

вь1соте 4 шт'над тропой, опоясьтвающей камень поверху. €илуэт одиночного оленя голо-

вой направо. €де"пан в грубой манере.
20.'Аа 2 м ни>ке-'6диночньтй олень головой направо. Бго силуэт длиной 15 см

вьлбит неглубоко.-_ [т. Ё"6р*у над скальнь|м карни3ом. йзобра>кеньт семь оленей; волк' стоящий ппор_

лой к верхйейу шентральному олен!о в окру)кении четь|рех пятен. по3ади ни'(не!] груп-

пь! и3 трех оленей 
- 

одноместная !'1одочка.
22.'1оя<е наверху под карнизо}|, чуть левее. Бьтбитьт треугольная фигура' пятно и

идущие к ним слева фигурьт двух оленей и двух собат<.' 23. Бще в 40 м левЁё - лЁа фрагппента |<аких-то силуэтнь1х и3обра)кений' в одно\{

!.13 которь|х угадь1вается человек с-па"пко:} (посохом?)'
24.' ААву"мя п,1етрами ни)ке - сцена охоть1 на медведя: человек берет его на рога_

тину' по3ади медведя - 
три атакующие его собак!'"')ь. 

|[й'"р,Б '' 2 м^ левее йо'',о."ц", 24 - су.ена охоть| на плавях. ||ять оленей

окру>кеньт гпестью собаками, один из них 3агарпунен охотя]]ком' сидяш1им в лодке

с двухлопастнь|м веслом. Фигуры вь:битьт неглубоко (см' рис' 12)'
}6' Р"до.,, чуть левее' н!'широкой плоскости скаль1вания. 3 левой части-1щро-

,'^'фЁ""'.р].'оБ'"Бд'ой." Фй.урЁ и олень. Б правой-самая большая (около 0,5 м)

7в
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Рис. 52. Располошсение петроглифов на верхней части камня 1!

едва заметная подпглифованная фигура загарпуненного оленя (треугольно стил1.{3ован-
ная). Фхотник пора}1{ает его' сидя в маленькой_лодке. Флень обрашён головой направо'
к реке. |1од ним еще два !{аленьких оленя.

27.9та и следующие группь! (2в-35) тесно располо}кень| друг к другу и 3апо''|-
няют отве1'нуто обращенную к югу плоскость скаль| под далеко нависающим карнизом
(см. рис.52). Фтлельнь'е группь! вь1деляются нами по ра3деляющим их скальнь11\,1 тре_
щинам и вь!ступам. Аанная компо3и1]'ия является крайней справа. Фна изобра>кает мор-
скую охоту: 3а двумя морскиА'1и )кивотнь]ми гонится многоместная лодка с вь|соким
ттосопл. 3 лодке сидят восемь человек' обозначеннь:х, как обьгнно' черточкап1и. Ёа корме
лодки нарисовано рулевое весло. €илуэть! сделань| глубокой (самой глубокой) вьтбив-
кой - около 1 см глубиной. Б верхней части сохРанйлся фрагмент какой_то фигурьт,
очевидно оленя. 8ще '']евее - изобра>кение нерпьл (см' рис. 14)'

28. 29. 1,вляются продо,1}кением предь|лушей'в лёвую сторону. Ёа вьгстуг1е' огра-
ниченно['| трещиной, такой л<е глубокой вь:бивкой изобралсеньг три п1ногомест;{ь1е мор-
ские байдарьл' к99?ткз' кттт и бельлй [|едведь. Бсе в целом вьлрайает ту )ке морску!о
охоту (см. рис. 15). Бозш:о>кно, 3десь две самостоятельнь|е компо3иц11и' так как на3-
ва}]нь1е )кивотнь|е' преследуемь1е байдараплгт, показань! пль|вущиш1и в разнь1е сторот|ь1,
навстречу др}] 

^ 
лр1'гу. Байдарьт, особенно две' пора3ительно похо)ки на чукотско_

эскип|осские. Б одной из них восемь гребцов, или воёемь пар (группа 29), в д!:угой -пять (гр_уппа 28).8ще левее на самоп{ краю-силуэт оле'я,'обрашенн6го йБ}:лой к
эти-пт байдарам и морскип,1 

'{ивотнь1п!. 
1акая :ке фигура идущего в ту )ке сторону оленя

вьтбита и в ни>кней части этого верхнего яруса из6брах|ений, пос1ященного йорской
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тематике. йнтересно, что полоса петроглифов, сохранившихся т{и'(е' поА глубокой тре-
щиной, то}ке относится почти целиком к тематике' связаннои с х(и3нью тундровь1х
охотников на дикого оленя.

30.'|(райняя группа справа в ни}кнем ряду композиций 30-35 (все они слабо вь!-
6иты или-только протерть1). €рели нескольких маленьких вьлбитьтх в скале пятен_
силуэт оленя, смотрящего вправо, а по3ади него фигура наподобие )кенского каменного
но)ка или гриба с очень короткой и широкой нох<кой.

31. .[еБее и вь1ше пръдь'дущей. йзобра:кена поколка на плавях: пять оленей,
три из которьпх загарп"унены с лодок. 1ри оленя (лва из них 3агарпунены) крупнь:е,
один совсеп{ маленькии и рядом с ним крохотная лодочка с охотником. €амый круп_
ньтй олень с горбом и морда его своеобразно стилизована (с -поперечнь|ми вь|ступа}'1и
снизу и сверху). ^&1ех<ду оленьими фигурами_отдельные вьтбитьте небольшие пятна,
а на левой с1ороне с краю - силуэт белого пледведя вниз головой.

32. Ёи>ке,-под трфиной. 3десь такой >ке горбать|й олень, но с двумя рогап|и,..а не

с од!!им, как обь|чно на пегть|мельских скалах. Фн смотрит налево' и перед мордой его
молот. Бавстречу ему пль!вет другой олень. 3адние]1оги его провисают и копь|та рас_
топь!рень1' как гусинь|е лапьх. Фн пль|вет направо. [|озади его' впереди и вни3у 

-
фрагменты четь1рех оленьих силуэтов мень1шего размера' а так)ке несколько пятен.
|!уть правей и Ёьттше больтпого горбатого оленя угадь1вается силу3т маленькой лодки
с 

"охотЁ"ко*. 1акая >ке лодочка с охотником и перед этой оленьей фигурой, мех{ду 1!1о-

лотом и топором и еще каким_то орудием в впде удлиненного узкого прямоугольника.
}{а левом кр'ю этой компо3иции _ фигура собаки, нарисованная по вертикали' хвосто!1
вниз.

33. Рядом слева, на поверхности скола' сделанного уступом' [4зобрах<ена остроно-
сая 6айдара, перед нею весьма реалистично и и3ящно вь|полненнь]и олень' а под нею

фигура, нЁ,о*'йающая какое_то морское )кивотное вроде лахтака или мор)ка. 6лева
и сни3у от всего этого - маленькие округль1е пятна.

34. €лева, ни)ке, на отдельном йзломе той }ке скальной плоскости и3обра)кень!
треугольно стили3ованный олень, стоящий мордой в левую сторону' и два оленя п{ень_

ш!ей разптера, обращеннь]х мордой к нему спереди -(один.из т*их, них<ний, вероятно.
оленейок). ё.рав} от больтпого оленя-антропо1!торфная фигура мух<чины с двойнь1м
грибом вместо головь|.' 35. |]од двумя предыдущими группами, ни)ке глубокой тр-ешинь:. Б левой части -
3агарпуненнь|й с л0дки олень' пль|вущий за двумя другими. Ёапротив них изобра>ке_

нь: еще два оленя, под передни1\1 - 
листовидная фигура и два пятна неопределеннь1х

онертаний' Б правой части компо3иции 
- 

олень' окру'{еннь(и пятнами' позади него
совсем ш|аленькая оленья фигурка, а ни)ке - два спаривающихся оленя. слева от по_

следних изобра>кение моть|ги-кирки.
36. Фткрь:вает собой серию петроглифов, сохранивш]ихся на ни)кнем ярусе скаль|.

3то одна и! крайних слева (если с|!{отреть со сторонь| реки) групп. Бьтбитьг довольно
грубо и г|римитивно два оленя' идущих или пль|вущих направо' а левее и чуть вь11пе

них 
- 

байдара с рулевь1м веслом и тремя сидящими в неи л]одьп{и.
37. [1равсе, 10_больтпей часть|о полустерш!ихся фигур, суля по всему' изобрах(аю'[

поколку оленей. .(ва силуэта оленей уцелел!1 полностью. |1озади одного и3 них нар!{со-
вань| в обьтчнс;Ёг схептатичной манере две лодки: с одним человеком и четь1рьмя. }целе.ц

фрагмент оленьей фигурь: с передней ногой, копыто которой растопь|рено как гусиная
лала. €лева наверху-нечто вроде летящего лебедя.

38. €права от предь1дущей группьх. Б середине - четь|ре фрагментированнь:е гртбо
вь!бить|е оленьи фигурьт, идущие налево. Ёапротив них слева стоит еще один о,{ень,
а сзади их-два силуэта волков или собак (хвость: опущень|, как у волков) .

39. Бще правей и несколько вьттпе. {,оро:по сохранив1пийся силуэт оленя, бегущего
палево. |[о стилю б.ггизок к <<треугольно стилизова!1нь|м>.

40. Ёи>ке, среди четь1рех пятен неопреде,'|енньгх ояерт'аний - 
сцена охоть1 на плавях.

Ф.пень с преувеличенно большипти растопь|реннь|}1и копь1та},1и изображен ме)кду двуп{я
лодками. Фдна из них' маленькая одноместная-позади оленя; другая, больтпая с вь1со-
кип' носом в виде головьг }{!1вотного 

- 
впереди. }{и>ке на отдельнь1х вьтступах еще две

обособленньте о"цсньи фигурьт.
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- 41. €права от группьт^39. Берхняя группа из пя.ги идущих и пль}ву1]{их налево оле_
ней (вьтбитьт неглубоко). @дин из них зайолот с одноместной лодки. ёрели оленей схе_
мат}1чное изобрах<ение человека с расставленнь1ми ногами (руки не со|ранились) и йа_
кие-то предметы' один и3 которь|х похо'( на гриб илха скребок для обработки 1шкурьт.€лева еще одна человеческая фигурка с расставленными руками и ногами' а так'ке
маленький одиночньгй силуэт о"ценя,-идущёго напстречу всему оленьему стаду.

Бторая группа этой композиции состоит из очен| светл-ых слаооЁьтбйй1х силуэтови располагается на 10 см ни'(е. €остоит из двух антропоморфных 6игур й ;Ё;;й
фигурьт, изобра:кенной с,'тева от них головой внйз 1с|й! гБ'йБЁ_"?-с'1р''й''.") .-Ёуййлевой антропоморфной фигурьт изобрах<ены <фертой', ,а ,',се, ] ,!д Ёо,о,ой ее бс!ль-шой гриб, шляпка которого овернена контурой.'м эт<]а йэ"1кой 

",-_.у." 
по положению

]31|^Р1:-1{.1ч{ч:}-ф'.урь! хорощо виднь] две короткие.косы. Бс{ она покрь|та поверхсветлой вь|бивки небре>кпой :птриховкой из тонких линий, нанесенных вертикально илинесколько наискось наподобие-<<до)кдика>> на детских р|{сунках. Бместе с тем 1дтриховкаг[рои3водит впечатление, как булто кто-то хотел эту фиЁурку 3ачеркнуть' уничто}кить.|1равая фигура такл<е изобрах|ае'. о,."йд,', ,',,,ушее антропоморфное существо сотносительно маленьким грибом на голове. Фдна из его расставленн*х в сторонь| рукгипертрофированно удли нен а.
42. ||равее и нийе,3а поворотом скальп. 3десь три мелко выбитых и3ящных силуэта:

!9{1ч''' с растопь1реннь|ми копь!тами пль1вущего оленя' собаки и маленького оленя сподог.!{уть1г}||т ногами (см. рис. 36).
43. |1равее и ниже выбиты тр!.т с'обаки, две идут направо' третья навстречу им' вверхногами. Ёиже о.пень. загарпупейн-ь-:й с однБместной лодки, и ёценка охоть| на какое_то

9:::у": 5ч911"* Ёроде 
'лё"". из его 1,й!ы торчат кон1!ы вон3ив1дихся стрел иликоли!1' а впереди его 

.-чт,ропоморфная фигура с йужским при3наког!1 пола и г!ибовид-ной головой и маленькая фигурка Ёолка'илй'сооаки внизу.44. Бще правее и еще ни)ке' рядом с 
".щъъ-й:"в 

;;;'-;ей части шесть небре>кновыбитьтх оленей и антпопомор6н!} 6!.:гур1 !Брйоо";.-.;;;;;: 
"'1!"ш1'ш.я по3е, с ру_ками <фертом>, на беЁрах. в;;;'-ъ;;;;";; еще пяти-шести так|1х >ке оленей, срединих хорошо сохранилось изобрайениё, очень н-апоминаю^щее бизона (с массивным туло-вищ9}' тупой короткой морлой, ро.амй, ",й"у{,'"" впеоел).

+о. ла 4 м ни}ке предь|дущей. 1[_|есть оленей 
"ду' Ё,р]во. Бозле ни>кнего' зарос1пеголи11|айником' сохранили_сь остатки изобра>кения лЁух Ёр=ш'"|-ББйй'"- }ке с нимиантроломорфньте фигурьп с?ерлись. Б лЁвом й''*"е" }гл} }целели два схематично и3о-орах{еняьтх 9человечка>).

46. |!равее предь|дущей на2,5 м, под пещерой. Б левом верхнем углу_фигура не_.т|овека с каким-то округль1м предметом 
" ,раво|! рй; [; фй";;}!,-, ,р'"." и ни)ке -;;Ё;#1т&:ж3.нх"семБ), илуших в разньте ётороньг."Фцин !,'7"* с подогнуть[ми

",."1';.|#.''*';:".4-5 
пл правее. |ри оленя идут направо и три навстречу им. Бсе вьт6ить:

,'о# ]]}";""";";н""';;и?" |1ять полустер|цихся оленьих фигур (одна незаконченная'
49. Рядом, праве*_'[6" 

'"л-',,ь!е мелко вьтбитьте сценки поколки оленей, одиноч_
:#*:#тъ;3[..'ч;$..:.'^.. п;;;;; йй}?''й'*.'*" ,."о}!й,..1}й? ,'','уш"* налево
но: вертикаль"'* ,6.'#{}у-позади 

них' €идящий-".лодкё изоорайЁн- весьма своеобраз-

!*'"#т?*:жж"1.}::ч1Ё*Ё|{',.ж;;;;з":::ту*";**"щ:;;ъ}*};*!;"#
|]'_.]!1,'г9""',;; 

";;";й;". -ь;; ',;;";;;;; '3#&#"й##*-];:Ё;:#."",#т:ъ1;ъ":
нь!и же олень изоб0а>кен головой 

"',р'йБ._сБ!уз.ч.ьй;й;; ;;;й;;'' в самом ни3у.()н вьтсокой баночной оо_рм''. Ёл''Ё1Ё!ЁЁ;й-...ид.ет черта' а мейду ними четьгре точ.ки, передающие, оневи]1н'о. ямочньтй 
"ь;;й;" г1и)княя часть ту.'1овищна двумя тщательно ппотерть!ми .'р'''.'{'йи лолосками (см. рис. з3|''тл' укра1]]е-

, ,#ь э'а;жт;;# ;Ёа?*;##*:.ъ1Ёить| олень и з) ний !.,,' 
"род" 

собаки,
5|. Ёалсь6 Ё;;;;;д;;;;й;;.'"1:рйЁ;{,Ё;:::";3;}х,? :::*:т;';,";,,; 

"",;.;_6 н. н' диков
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}(ь]м во,'!осом (самеш!) и впереди него маленькая фигурка какого-то )кпвотного вроде

Ё'о'*'. Аовол!но непонятное )кивотное' очевидно все-таки собака' ::зобра:кено стоящим

им навстречу с раскрытой пасть|о и длиннь1ми ушами. |{е исключено' однако, что и это

небрех<ное изобра:кение оленя.'--'в'. й, !р'"'""',оло)кной' правой стене пещерь|. 3то одна ,: 9,'ц!1х больтших петро_

глифических групп, но она не отмечена мастерством исполнения' к тому х(е составляю'

й;ь;Б'ьь-й'й{ооко выбитые фигурьт оченБ плохо сохранились. €оздается да)ке впе_

чатление' что они 'е*_"{б,''" 
на!овйё, затерть|. Бесьма йнтересно, что поверх, бесспор_

!', о''..1 древних силуэтнь|х изофах<ений йанесеньт более поздние линейньте рисунки
или просто 1|]триховка (см. рис. 28).3то один и3 не}1ногих случаев явной двуслойности
йейроЁлифов (ём. таюкё петр. 1). |1о содер>канию рисунки на правой стороне пещеры

довольно однообразньт и мало вь!ра3ительнь!.-' 
Ёих<ний слой представлен изобрах<ениям:д оленей'идущих преимущественно в одном

направлении' направо' к вь1ходу из пещерь1' 4 Реке. Бсего здесь..сохранилось 11ли уга_
!,',?.'", о*оло :1-|3 :гзобра>кений оленёй. Фдйн из них' ни;кний' наиболее крупньгй и

БоЁай'"" на себя внимание своей подчеркнутой тучностью. 1ри или четь|ре собачьих

фи1уры и несколько лодок дополняют обшую картину' придавая ей вполне определен'
Ё"'й ё"'с', здесь леред нами все та )ке покол'{а на плавях. /1одки одноместнь|е и много_
местнь!е, две и3 них' очевидно' перевернуть|. Ёаконец, ясно ра3личимь! 3десь нат\'1еренно

вьтбитьте пятна и в самой гуще среди них на левом краю компо3иции - 
схеп1атическая

человеческая фигура с расставленнь|ми ногами и руками.
Бо втором слое среди налегающих на силуэть{ линейнь:х рисунков наверху }1ь| видим

такую )ке схематическу|о человеческую му}кскую фигуру с лРямоугольной головой
(см. рис. 28). 3то 1|еловекоподобное изобрах<ение проре3ано глубокими штрихами поверх
боль:пого полустерш]егося оленьего силуэта' голова которого перечеркнута тремя таки'
ми х<е глубокими 1птрихами. Ёи>ке различимь| еще два линейнь|х рисунка: вероятно'.два
сленя, но оба без головьт, ориен'1'ированнь1е в противополох<нь!е сторонь|. 1уловише
одного из них' ни}кнего' 3а1]!триховано или 3ачеркнуто поперечнь|ми линиями. 1(роме
того' хоро1по ра3личается 1птриховка и поверх других силуэтов' преимущественно в сред'
ттей части стеньт. €оздается впечатление' что этой :птриховкой кто-то стремился пере-
черкнуть пре)кние' более древние вьтбитьте в пещере рисунки. Фднако на левой стороне
стень!' хотя и 3начительно ре)ке' наблтодается обратная картина: относительно более
светль|е и' следовательно, более све)кие силуэть| оленей и собак вьтбитьт поверх этой
штриховки (см. рис. 37).

}{амень \/

Ёаходится совсем рядом с кам1{ем 1!. ||етроглифьл на нем сохранились 1{а отдель_
нь!х плоскостях как наверху1 так и них(е' Фдин петроглиф (55) мь1 нашли на склоне'
на оторвав|пемся от скаль1 большом камне.

53. Ёа верхнем краю скаль|, с правой сторонь! ее. Ёа тпирокой плоскости камня _
многофигурная силуэтная картина поколки оленей. йх фигурь: вьтбитьл неглубоко и
довольно небрех<но, но все х(е заметна их стили3ация под треугольник. у одного само-
го крупного оленя пока3аны оба рога. @лени пль|вут в разнь1е сторонь|' один тонет
(хьостом вниз). ||о краям и в середине оленьего стада пять маленьких лодок' с одной
и3 них охотник уя{е поразил оленя.

54. €амая ни),(няя неглубоко вьтбитая группа' на вь1соте не более 10 м. @т сцены
т!околки уцелели только два оленьих силуэта' их фрагментьт, а такх{е фрагментьт изоб_

ра>кений нескольких лодок и несколько отдельнь!х пятен. 3ато пРекрасно сохранились
12 силуэтов водоплавающих птиц.

55. 3та очень динамичная картина вьтбита на обломивтпемся от скалы и скатив-
шемся по склону большом продолговатом камне. Фн у:ке глубоко врос в 3емлю и на-
ходится несколько вь!1пе петроглифа 54, под уступом с рисунками 56 и 57' откуда он'
очевидно' и откололся. Ёил<нюю часть этой компо3иции при1плось откапь!вать' и когда
изрисованная плоскость камня была вскрь|та' нам предстала картина весьма эффект-
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ной поко"1'{!.| на о"{ень!!х плавях. 1ри больглие байдарьт (по 5,6 и 6 гребцов) }-стре\11!-л]]сь слева на двух оленей^ очевидно, с1.|1тволизирующих целое стадо. Ф"теньи срйгурьт
треугольно сти"1изовань1; верх11яя' с д"1иг|1.1ь1м подгпейньтпл волосош1 (оневидпо, самец),
пора'{ена гарпуном с одно}|естной лодки, ни)княя' более крупная, хотя и без ,'д]
|пепного волоса, еще пе загарпунена. |]озади оленей - канонический образ плягпущей
>кенской обна>кенной фигтрьт с дву1,1я косап'1и тг больгшипт грибопг над г6'повой' с'раз_
веден-ньть{и в сторонь| рука}'!11 1'1 нога}1и. Б охоте прини\{ает участие и собака (слева
за бай1арка::и).

56. Ёад предьтдущей т<оптпозицией 1'1етра на 3_4 вьттле ее' под карнизом. 3ьтбита
сце11а поколки оленей, от которо|1 сохран!.1лось полностью только одно ттзобра>кение
оленя; другое изобра;кепис оле11я и си''1уэть1 двух собак сохранились частично.

57. Б_узкой и глубокой щели п:е;кд| вьтходйми скальт, ейе на 4 шт вьт:пе. 3ьтбита
)кенская антропоморфная ф-иг1,ра в пля:шущей позе (руки, ноги врозь) с грибоьт над
го;товог!, рядо^! с не[1 два больглттх продо":говать1х пятна и три [1а.'1еньк1.1х о1{руг":1ь|х(из них одно боль:пее пятно в сочетайии с двут\1я маленькиш1и образу.т т1ечто похо,кее
{1а след от человеческой стопьт). |1равсенар!]совансилуэткгттооб!азт|огоживотг|оговни3
головой, а под |1им олень и вес.'!о.

58. "г!евее тла 6*7 м. Ба лево/.т стороне ка!!{ня' на средней вь1соте' тта 7-8 пт от
верх1!его края обрьтва. !,ва бо.пь:пих оленя' идущих ил!.т п.пьтвуших направо' вьтбитьт
онень неглубоко. |[ередний с длиннь:м подгпейньтпт волосом, ',.,'д,', с!д'"ц. Фиг1,ра
с3ади идущего оленя окру'кен-а .сверху и сни3у боль:пгтпти байдарамп, в которь!х сидят
по 5-6 гребт!ов. Ёад этйпти байла!а[ти нар1-1совано по одноп|у двухлопастно['1у весщ.''
а над верхней байдарой - к то!1у )ке 1] нечто вроде <<крь|латс!го предплета>' наса',кен_
ного на конец палки, вонзивгпейся в какого-то китообразного пторского зверя (сшт.
рис. 30). |[од ни>кней байдаро[* вьгбита из [1елких фигфок сценка поко,,1ки оленя с
малеттькой ..лодки' причс\1 ме)кду загарпуненнь{п{ оленем и дву1'1я фигурапли других
;1вух-оле-н-ей изображена антропопторфттая фигура с грибопл на голове.

59. Ёа левой стороне кап,1ня' на са}|о\{ верху над предьтдущей группой' 3десь мьп
видим сочетание двух петроглифинеских приемов: п1елкую вьл6ивку с!а)туэтов и изобра-
)кение посредством процаральтвания линий' €илуэтьт йзобра>к.ю' д*. парь| стоящих
др)/г против А!}га оа1еней' а так}ке восе1\1ь одиночнь|х оленёй. Фт морАьт семи }1з этих
оленей отходят^. пучки дли}{ных п1трихов' символи3ирующих, возмо>кн о, либо выходя_
щу1о из ноздрей оленя ду|"1]у' либо какие-то свя3и' пок? е1![е не поддаю'щие.я расшиф_
ровке' но очень похо}кие на связи юкагирских тосов. "г1юбопь|тно' что подобнь|й пуч6к
*11ч::"_т1"яет мордь| шентральной лары наи6олее крупнь|х оленей с'с*- рй_'+б:.[1озади од!того и3 этих ){{ивотнь!х вьтбит силуэт собаки, позади другого _ одноместная
лодка. ,г!одка с одним охотникоп1 нарисован! так'(е и позади ни)кнего одиночного
оленя. Ёад этой лодкой вьлбито двухлопастЁ1ое весло' и в сторону оленя с лодки устрем-лено копье или гарпун. Б а1€8Фм верхнем углу изображеньт Бче!ть мелко две сценки
поко"цки оленей с таких лодок' приче[т преследуем5|е олени с]\1отрят в противополо)кнь1е
сторонь1. [ополняют эту силуэтну|о коп{по3ицию несколько пяте; в ра3нь1х ее местах'
некоторь1е из них очень напоминают следь| от лап' другие )ке являются' возмо;кно' остат_
кап1и стер1пихся изобра:кений. Ёаиболее по3днип{и элеш1ентами этого сочетания петро-
глифинеских-образов являются' на наш в3гляд' лттнейноеизобра>кение 6айлары' 

'!"рйпоморфной фигурьт, располо)кеннь:е на правой стороне разрисованной плоскости камня.|{о стилю о]1и очень похо}ки на известнь1е опубл!-ткова^нн,1е в. !. й.'р'.'* рисункинукней (-спт. рис. 38).
60. Ёесколькими ]!|етрами левее' на верхнем крае обрь!ва. |{оА глубоко вь|сеченнь|м

изобра:кениеп: косатки - ]!1елко вьтбитьге 6лень , под нип'( направо два непонятнь!х
по смыслу продолговать1х пятна *т линейная схематичная фигурка человека.

6|. Ёип<е на том )ке вь1ступе скальт. [ве собаки ф|'лрт. .й дру.',, а перед
нипц:т спиной к нип{ медведь.
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$апдепь !1

Рядоп: с предь|дущи\|' даль1ше к 3ападу' Б правот! верхнеЁ; его части' в 6 пт от

,.р*"Ёй'края'обрь:Ёа. с*1.и.'''е }.ст\.пь1 образуют ]!шроку}о и г,'тубоктю открьттую

;;;;;' н::й1. оорашенну1о в ю)кную сторон)', к реке. |1етроглифьг обнаруженьт как на

стенах этой ниши. так :| ''' .''рой.'л от ,е.'(в 1о6в г. }|ь1 сочли целесообр_азнь1!1 изме_

;;;й;;';]Б_'']']"''], Бб'"д'""", близко рас,оложе'нь1е ка1\|ни !! и !11 в один

камень \'|).
62.Ёаправоотни1ши,свнеш!нейсторонь!обра3уюшегоеевь1ступаскаль:.3т'гбитьт

,,,,".'"у116! оленеЁ: разной величи!|ь1' идущих в однусторону'налево.€охран;'тз;гпиеся
у олного |!з н|1х рога изобра;кень: двойнь:::и'
'"^'6;';;;!;;;"1; 

-.;;;;'нййи. ё'.,або вь:тертьт1! си.,туэт:;ьг{! р}1сунок гтзобран<аст тре-

угольности"1}'з0ва!1ногооленяс(<гусинь[\1!1;1?|!3!\1!1)>,настигнутогоохотнико\{'сидящим
в лодке 1| ух|е прог|з}1в!пип,1 его свои}1 копьеп1 и]1и гарпуно]!{ со спинь1 (спт' рис' 26) '
- 

м. Ба фронт!льно!| стене. €охранились едва за11етнь1е с"педь1 нескольких п1елко

вь;битьтх оленьих фигур.
65. Ёа той ;хе ...!., "'-""". Ёаверху бо.тьгттая антропохторфная фигура (в керкере?)

с двоЁ:ньт:: грибо:т ,,,д'.'.'.й (.;;. ;;.: 241 . (права 6т нее д'ве ан1ропоп:орфньте фи

г1'ры. Ёа 60 с:: н::же.*Ё ]йЁ',"].''".!,''':'б",'" 9,'тр,т с грибами над головой (одна

фоаг*тентированная) 1{ нечто вроде лодки' а так1ке !6ризон1альная верта справа (см'

й;.. 
'9'. 

в6'"н;те 9йгурь: вьтбиты }|е';]ко, 1]и]{ние --глуб;ке'""'' о6.'': Ё|_1ево|; 'ст6Ёс. Большой г.":1боко т: грубо вьтбить:й оле|1ь. неско.1ьк0 'тре-

у.''!""'_-"",й1'йа',,'й', обращен нйлево, в сторону реки. 0н настигнут охотнико\'1'

сидящ}1\'1 в "т1одке' котор;й |оразил -е_го к-опьем в спину' ||еред рогаппи оленя пятно с

отходя|це,! от него ,"р,|й (сп:. рис. 10).1(опппозиция допо"т1няется еще девятью доволь-
ш. г:т;6оио вь|сРченнь1\!и фигурат:и о::еней мень1]|его размера. распо"'1ох{еннь]\1и как

;;р;;';;;'ъ'..тьной бо.'тьгшой ойёньеи ф:ггурой, так и сзадт1 и несколько вь11_11е ее' причем

одного 1]з верхн1|х оленей так;ке колёт с лодки охотник. €реди оленей изобра>кена та_

;;;; ;;'й-;' ,",ь'"йБя 
"*Б''.'',"а" фигура стоя1цего человека. €удя по тот,ту' что

олен|{ на этой кол:поз::ции обращень1 в ръ3{ые сторонь1' причем таким образоп|' цто

образуются пять гр)'пп из илуших в.одну и ту же.'}ор'''у (направо или налево)' здесь

п.1ь1 и]\'|ее1' де"|1о' очевид}!о, не'с одной композйцией. а с пйтьто, нетьтре из которьтх изоб_

ра)кали сце||[ поко.'1ки на п.'1авя-\. Бо всяком сл\'чае' в двух из- них' где охотники
','р.*'" о.йеней, это ясно видно; в других "двух 

охотни:_11^.*'*^"' вероятно' у)ке

стер..]ись. [ |ятая коп:позишия (наА' шентра'':ьной б'о.'тьтшо[: фигтрой о']еня) изображает

,:а]е::ького о.'|еня' преследуемого волко}1'
67. Ёправо '' ','.1'?й-. петрогли6ашти 63-66, на открь:той ска.пьной плоскости

п,т!ь!вут налево один 3а други!| два треуг)льно ст|'1лизованнь|х оленя с растопь!реннь|ми'

как гус1|нь|е ,',"'. 
^'пы6йпти. 

3адне|о'оленя зацепи'1 своип1 гарпуном ил}1 копьеп1 че-

ловек.сидящийвлодке.|1одэтип:оленемнечтовроделодки']!обезгребшов;с3ади-
.;;;;;;;;;Б. Ё.* ф''цр"' !рошлифованьт (см' рис' 11)'
""'';Ё:ь;; й.;;;. 

-5дёё, 
"й 

видг|пт двух о"11ейей, в хвостовую часть которь!х вонзи-

л|1ськопьяи.1игарпуны'направленнь1её.однопяестньтх!.1одок.Ёадверхнимизэтих
довольно аляповато вьтполненных оленей ''у*'11я^_.3:т-".::'у":-ч:я 

фигура' пятно

неопоеде.ценн,,* ',"р''-*,й]_{Ёй 
,'.".'*, и фрйгп:ент еще одной оленье:? фи1}^Рьт.^

"''"69':'Ё';";Ёр*""['.."'* 'части 
кап'тня, налево от ни1ш!1 с петроглифами.' 63-66, под

навесоп'|' на фронта.ть";'";ъ;; .^'',,'й вь.|еп'ки. 1{ентральной фигурой компо3иции

;;;;;;,; бо"пЁйой треугольно стили3ованнь|й олень с <<двойнь:ми рогами> }| глазом в

виде просвета на .,,.,,уэте }|ордь1 и 
.<<тре]!|я)> 

нога!\{и. 3тот олень изобра>кен 3агарпуне1{-

нь!^'т € ;1ФА(}!' под его 
'''рл'й 

такой йе почти олень' но_ значительно ш1ень11]его ра3'

йБра._ Фоа силуэта вьтбит1- неглуб_око |1 оче[{ь светль1е. 9стальнь:е олени нарисовань|

совсе}1 в иной \1анере,-!''', ]айо; >ке реал'"'",."*ой, как на компо3иции 16 на кам-

;;]й: д';^^;. й!/ 6.Ёу{-'!й1 о,',й'* о,ене*' один 3а-другим (поА брюхом у послед-

]Б.":йБ""1к), а за"ними по пятап{ го11ится собака. 9уть вьттпе и правее- передняя

11олов1тна оленьего .""*у,!а' а перед ней наверху какая_то ч-",_'"]11_1"' 
очевидно' чело_

векоподобная фигура. Ёр'й"" поЁерху _ сцен, поколк:т оленя с лодки] под 3агарпунен_

нь!м олене}1 пятно !' ейе одия аляповато нарисованньтй олень. Ётт>кн11е пять оленьих

в4



силуэтов вы6ить! неглубоко и очень светль|е; верхние темнее. 3десь, по-видимому'
две-три разновременные композиции.

70. |7а боковой стене той )ке вь|емки. йзобра>кена пляска антропомофнь|х мухо_
'!|оров и просто человечков. } двух фигур мухомор (лвойной) над головой, у 

'д''."' 
_

на голове' а еще у одного - вместо-головь:. @дна человеческая фигура мул<ского пола'остальнь!е' скорее всего' 
'{енские. 

,(,ве фигурь: (неловека и мух6мора) Ёлятпут подбо_ченясь, у остальнь|х руки ра3веденьт в стороны'. Ёаверху - ф'.ур6 какого_то )кивот_ного. бсе силуэть! очень светлые и вь:бить: неглубоко (сй. рис. 20). 
-'

$амень !11
3тот камень на 10 м ни)ке предь1д}{их и отделен от них широким участком скло-на. 3,цесь-зафиксировань! четыре йетрогйифинеские композиции.
!\. на' левой стороне кайня, нАверху. 3десь хорошо 3аметнь[ две небольшие зоо_

морфные Фигурь| (олени без рогов или собаки без хвостов) и одна антропоморфная
мужская-фигура с разведеннь|ми в сторонь| руками и ногами.

- 72. !{утъ ниже и правее. 9етьтре довольно и3ящнь|х мелко вьтбитьлх силуэта оленей,
три из них идут друг 3а-другом !!алево' нетвертьтй пль!вет под ними направо' а за ним
одноместная лодочка. |(роме того, сохрапилёя фрагмент силуэта пятого >кивотного.

73. \1а том }ке каменном вь|ступе' но за углой, на другой'его п',ос*ос"й_ й';;ь;'
маленькая антропоморфная очень схематичная фигурка й 

"под нею, очевидно' верхняя
часть сосуда'' н_арисованная техникой-граффити: п:е>клу краем его венчика и параллель_
ной ему линией _ четь|ре тонки, изобр|>к]йщич вероятн6, ямочнь:й орнамент. Бще ,"_
же два стоящих задом друг к другу оленя. Большой из них, обраш!енный налево, с
длинным подтпейньтм во,тосом и-с парой нарисованных рогов, отлйнается своеобразйем
ст\1лиза\|ии. йеньц:ий олень вы6ит в-реалиётинеской м6нере,'очень и3ящен, ро.Ё изоо_
р-3ё-.ч" спроецированными друг на друге: над этим оленей силуэть! двух птйш (в про-
фил1у с]'и3у). ] |равее _ два не полностью вьтбитьтх оленьих силуэта.

74. Б нижней части скальт, на ее фронтальной,. обраш.""'й * реке стороне. |{ентр
компо3иции (вь:битой неглу6око) обра1ует большой ойе".'с вьттянутой ,,.!"! .''Б!'й
1 подогнуть]ми ногами. Ёиже два оленя поме}!ьше и собака поз6ди одного из них.
6права от больтпого оленя }кенская п'я[пу|т1ая фигура . й'",'Б??риба над годовой.Ёще правее рядом с этой х.кенской фигурой - двухлопастное весло' два непонятнь|х
[1ятна и еще один олень.

8ь:тпе этой группь1 (примерно в полуметре) лва фрагментированнь!х оленьих
силуэта.

$амень 9111

Фн интересен тем' чго на его вер|пине имелись две каменные кладки, вокруг кото-
рь|х мь1 нашли остатки неолитического прои3водства. 3то весьма эффектный' камень,
почти такой )ке впечатляющий, как камейь |!' |1етроглифьт на нем'замечень: в чёты-
рех местах.

75. € левого края' на боковой стороне подпризп{атического останца скалы. }1зо6-
ра)кена поколка оленей. 1ри оленя пль!вут направо' нетвертьтй, очевидно' тонет (хвосто-
вой частью вниз). |!озади оленей две лодки. Б верхней йестью нертонк!', обо|начены
охотники' у)ке- 3агарпунившие как_ого-то морского зверя; в другой одноместной лодке
изобра>кен в более реалистической манере неловек, йе|нувЁйя *о,." "', гарпу|{ в
оленя. 3а спиной этого охотника в ряд четь|ре овальньтх пятна (сче'ньте .Ё!?йэ|.
Бсе изоб^ражения вьтбитьт довольно глубоко (прйп:ерно |-2 мм)-
^ 76.3а углом на передней плоскости у!6мянутого останца' где и компо3ттцтая 75.
3д"есь тоже вь:бита (неглубоко) картина п?:колки на плавях. }'ойого и3 четь|рех оле-
неи' плывущих налево' копь|та характерно растопь|рены. Б этой сшене фигурирует и
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собака (справа в верхнем углу' за оленем). /|одки здесь только одноместные. йзобра-
п<ение одной сохранилось только частично: гребеш в ней с дв,хлопастным веслом в
руках; эта лодка явно догоняет левого самого кРупного оленя. Бо втоРой--лодке гребец
1т!двой рукой придеРх(ивает весло' второй }ке поразил оле!|я гарпуном. необъяснимой
остается пока весьма стРанная круто и3огнутая л11н14я' идущая вни3 от морды оленя'
пораженного гарпуном. Фна более темная' чем силуэт оле!'я' и очевидно' более лрев_
ня!т' ||етроглифы зтой гРуппы поросли лишайникаш:и.

77. 8 нескольг:их мётрах правее' далее по направлению к реке и на той х{е вь[соте'
что и предыдущие петроглифь:. €лабой вь:бивкой изобрая<еньт плывуший налево олень'
а 3а ним лодочка с одним охотником' 3амахнувшимся копьем или гарпуном.

Рще далее в том х(е направлении на расстоянии нескольких метров от петРогли-
фа 77 *тзобрах{ень! два оленя мордами направо' один под дру|им' а под ними лодка с
яесколькими охотникам!{, ка>кдьтй из которйх обознанен' как обынно, просто шертонкой.

$амень 1)(

3та широкая скала образована каменисть1ми алевролитово-песчаниковь]ми выхода-
ши наверху и в среАней насти обрь:ва' вни3у она перекрь|та крутой осыпью этих пород.
||етроглифьт здес1 сохранились в трех местах' на трех ра3личнь|х уровнях на правой
стороне скалы.'78. Ба высоте около 6-7 м сразу над нась|пью' в основании обна>кения скальт.
9чень слабой подшлифовкой изобрах<ена пляска людей-мухоморов' а под ними ладья
с высоким носом и кормой' Антропоморфнь:х фигур пять, но две из них едва заметнь],
остальные сохранились довольно хорошо. Фдна из них'. центральная' точно такая )ке,
как и на композиции !4 на камне |[|: с нуловищно боль1шим грибом над головой' укра-
||!енной двумя косами с кругль1ми укра1пениями на их концах. 9сно обозначены груд'и;

руки и ноги ра3ведень:. €права фигура неопределенного пола в той х<е позе и с грибом
йа голове. !1ужская фигура слева с грибом вместо головь1' ее руки и ноги в таком )ке
положении, йо конць: рук уголщены, изобра>кень] в виде огромных кулаков' хотя не
исключено' что худо)кник хотел изобразить и нечто другое' м_ох<ет 6ыть, к_акие-то круг-
лые пред1!1еть| в йаждой руке этого полугриба-получел_овека. Фт слеАуюшей влево. фигу-
ры со1ранился только силуэт гри6а с двойной шлляпкой (в два яруса)' пятая 

'(е фигура
совсем почти стерлась.

79. |1а 12-13 м выш]е предь|дущей, под скальнь|м навесом' в широком и низком
нишеобра3ном углу6лении. |1оверхность' исполь3ованная для петроглифов, вь:битьтх
здесь неглубоко,' расчленена трещинами и вь|ступами, вследствие чего то' что мь|

условно на3вали композицией, распадается по крайней мере на четыре петроглифи-
неские группьл. ||ервая, наиболее обш:ирная, состоит из т|я"г|1 оленей, бегущих или пль|-
вущих нъправо' двух преследующих их собак и четь|рех антропоморфных фигур уни_
кального о6лика. Флени воспрои3ведены реалистично и динамично' в манере' близкой
лучшим образшам этого рода на пегть|мельских скалах. (опьлта у трех из них 'расто_
п|трены. Бёсьма существънной особенностью является то' что две оленьи фигурьт
(очевидно, не 3аконченнь:е) в отлиние от всех остальнь!х силуэтов дань! контуром' так
йазываемой >келобчатой техникой, широко Распространенной в тае>кной €ибири брон-
зового века (см. рис. 6). |[римева'1ельно, что две а1!тропоморфнь:е фигуры дань! 

'{е 
в

фас, как обь1чно, а в профиль. Фдна и3 них1 меньшая, крайняя слева' полусогнута
налево навстречу двум бегушим к ней оленям; другая стоит прямо' и над головой у нее
наподовину разру||]енная выветриванием шляпка гриба. .[,ве другие человеческие фи_
гуры, изо6ра>ке*нь:е в фас, тоже представляют собой совер1пенно уникальную _пару.
бйна из нйх' большая, с грибом на голове, одета в типично чукотско-эскимосский кер-
кер' что сразу )ке выдает в ней )кенщину, левой рукой она дер'<ит за руку ребенка,
тоже одетого в керкер (см. рис. 44).

3а поперенной трешиной, ограничивающей справа эту большую композиционную
гРуппу' наверху мь1 видим обь!чную сценку: пль|вущего налево' к 

'(енским фигурам,
оленя с характерпо стили3ованнь!ми растопь|рен|{ыми копь|тами поразил гарпуном с
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лодки сидящий в ней охотник. Ёи>ке, под горизонтальной трешиной _ сценка несколь'
ко необь1чная: с большой морской байдарь: <<загарпунен>' а возмох(но' просто пора'
>кен копьем больтпой, бчевидно бельтй медведь. Б байдаре сидит пять-1песть охотников'
обо3наченных' как всегда' просто вертикальными черточками; под медведем короткая
и 1пирокая вертикальная черта' под байдарой четь|рехконечное непонятное пятно.

|1римерно в 50-60 см правее и несколько вь|1ше' на отдельном вь|ступе, ограни_
чивающем ни1шу справа' и1!теется фрагпгентироваттттое изобра>ке!{||е бегушего налево
оленя. Рога у него не сохранились' и самое интересное' что силуэт его фигурь| вь|бит
на скале не спло1пь' а с просветами, идущими поперек туловища (фиг. 79-а). 1акая
и3образительная манера вне11|не напоминает так на3ь1ваемьтй скелетньтй стиль си6ир_
ского бронзового века. Фднако, на наш взгляд' данное изображение является просто
неоконче-нным: внутри желобчатого контура вьтбивка не завершена.

80. €обственно, это изобра>кение толБйо одного грубо вь:6итого <(треугольно стили_
зованного> оленя. @но сохранилось на больтшой гльт6е каптня, лех<ащей в основании
ось|пи у-само[т водьт поперек бечевника. Флень нарисован на левой стороне гльтбьт' и,
таким образом' он дви'{ется по наг!равлению от реки к скале.

Ёамень {
3то та самая скала' [{а ни)кних плоскостях которой Ё. }1. €амо[уков в 1965 п

заметил нескол-ько петроглифов. Фн *тх обнару)кил под не1пироким навесом в ни11!е_
образноп: углублении и по его сторонам (в радиусе 5-6 м от'ниши) на вь!соте около
5 м. Ёаптгт эти петроглифьт бьтли найдень| то,тько в 1968 г. @н,т оказались здесь на
уч9с1{9 скаль! .протя)кением 10 м (},'1! 81-89) . (роме того' еще семь групп изобрах<е.

"тч 
({'^ 90-96) т"{ьт на|]|ли вьт1]]е на вь|соте 15-20 м, на левой стороне этой :ке скалы,

в 20-30-п| от петроглифов' впервь1е }.виденнь|х Ё. ]!1. €аморуковь1м.

-_ 9] Ёа правой стороне нйтпи наверху' под карни3ом на вь:тянутой гори3онтально
отвесной плоскости' слева вдоль верхнего края плоскости мелко выбит ряд человече-
:-1-"*-уч9,' яиже рядом параллельно ему следь| какого-то >кивотного' вероятно соба-ки. !!равее' сразу )ке как кончаются эти следь| и расптиряется площадь для рисова-ния' худох{ник изобразил в ряд байдару с -пятью 

'гребц|ми в виде черточек ' далеекакое-то-- животное' возмох{но оленя' от изобра:кения которого сохранился только не_гтонятнь:й фрагмент, затем очень реалистинескую фигуру Ё,,*,"' йЁущ.го или пль1ву-щего направо' два следа идущего человека' две схематичньте антроп1морфньте ф'.ур"ыс расставленнь1ми руками и ногами' вторая и3 которьтх имеет голову }'виде'грйоа,
'{ 

два следа стоящего человека. |1од последними маленький силуэтик йо"уше.о, |х"о-
91ч'й частью вниз) оленя и больйой продо.т|говатъ;й след лапь! какого_то х{ивотного(или просто пятно) и после интервала в^8-10 см 6ра!йе!'т-;;;;й;;; силуэта какого_то животн0го (возможно' оленя), еще один ма'ен"*йй ."йу'{й-*й'',,'.' 

"р'д. о'-_ня' то>}..е хвостом вниз-__(тонушего или убитого), продол.оЁа''е пятн0 вроде следа и
!лед (медве>кий?) с двумя ясно разлинймьтми *огтЁмм [ва оБ""й'*';шестипаль1х сле-ла и фрагмент силуэта какого-то животного под упомянутьтми вь|1ле антропоморфньтмифигурами составляют второй, нижний Ряд обра!ов !''""1и -"й?'.й*",' имеющей вцелом ясно-вьтраженньтй повествовате,/:ьттый характер.
-.- в: вь!бита (неглубоко) в самой середин! 

-нийи, на двух вза1|мно_перпендикуляр_[!Б!{ !:'|Ф€(Ф€1ях одного из нижних слан1евьтх блоко.в, 
-на которьте расчленена 11-!ироки_ми_и глубокими '|рещинами стена нипти 1сй.-рч:. 1).'й; ;;;ъъ;;,Ёреднел плоскостис левого края вь1сечень1 лодка с сидящий в #е* че.1ой;";'?;;;;ь;;;й;;";;;ъь;,и под нею странная' очень схематичная человенеская фигур;';-;;;;;'"'еннь!ми вь|тя_нуть1ми в сторонь| 

"'":1:Р:ч9й ,-тинией руками. к"й ''!'йй#_;;;, (если снитать,нто ф::гура смот0ит на зрителя) слегка Ёагн5'т вни3, на конце левой руки вьгбитобольшое округлоЁ ."""' ]оуо.|!) й; ЁЁЁ'.,' 
"* вертикальная !пирокая короткаячерта и рядом правее такая же. Бще восемь примерно таких больших пятен и отдель_нь1е скг)плен}1я мелких т_очек нанесень| в разнь!х, местах композиции вокруг следующихдалее вправо фигур. 1-{ентральнь|м оораз<1й-йс1* ко}1позиции 

""'".'.й..6Ё'";;;';;;;
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пль|вущий налево к упомянутой вьтше ллиннорукой фигуре.. Флень изобра}кен реал!''
стично' хотя и несколько стили3ованно. [олова у него у3кая и маленькая' шея плавно
!1ереходит в рас1!иряющееся к 3аду тулов!1ще, копь|та слегка стили3ованно растопь!ре'
нь:. 3округ 3аднего копь|та овальное пятно и3 близко одна к другой вь:бить:х точек.
1уловише оленя очерчено )келобчать|м контуром, все пространство внутри которого
заполнено густо выбить!ми точками (см. рис. 1). 3а оленем следует лодка с сидящим
в ней человеком (в виде черточки) и }кивотное' очень напоминающее песца' хотя это
мо>кет бьтть и волк' и собака; конец хвоста его переходит на следующу|о плоскость'
г1ерпендикулярную к данной (за угол),-на эстампа)ке это вь|разилось в ре3ко1!| пе-
регибе хвоста - и действие на той плоскости разверть|вает€я А3а'|Б[€. 1ам пть: видим
еще две оленьи фигурьт, идущие в том )ке общем направлении (налево), они Располо_
жень| одна под другой' и верхняя из них сохран}1лась лишь частично.

83. Рядом с предь|дущей, правее и вь|1пе нее' за широкой трещиной. (остоит из
одних только неглубоко вь:битьтх пятен-следов ра3нь1х ра3меров и формь:: относ|'1тель_
но крупнь|х оваль}{ь|х - 

справа и мелких округль|х 
- 

слева. €реди них угадь1ва}отся
оленьи' со6ачьи и человеческие. Фчевидно, э'|'а компо3иция продол)кается и вни3, где
за трещиной на лругой у)ке плоскости так'(е вьтбитьт идущие рядом сверху вни3 следь!
и где имеются к тому х<е различнь|е фигурь: >кивотнь1х и людей, вероятно' свя3аннь|е
ео всеми этими следами (см. композицию 84).

84. ||о сторонап| от идущего сверху от левого края предь!дущей композиции
03 двойного ряда следов вьтбитьт маленький олень головой вниз, вероятно убитьтй, и ско-
т|ление из шести с'|едов: трех крупнь|х и трех мел1(их ова,пьнь1х' во3|!1о}кно человеческих.
Аалее вниз эта двойная цепочка следов переходит в ряд ра3личньтх фигур, идущий снача_

'1а направо и гори3онтально' а 3атеп| вверх полу1(ольцом к правоп'1у краю следов компо3и_
ции 83. @бе композиции составля1от' таким образом, единое зап{кнутое кольцо и3 следов и
Ра3личнь!х мелко вьтби':'ьтх очень светльтк фигур: оленьих, собань:':х и антропоморфных.
Фдной из главнь|х фигур является' очевидно, как обьтчно, ангропт;морфное :-:зобра;кение
гриба (гриб на голове пеловека), нарисован1{ос под двойнь:м вергикальнь]},1 рядом сле-
дов слева. Рядом с нею' но еще левее и вь!]ше вьтбито нечт.) вроде собаки или песца и
еще три фигурьт' от которь1х сохранились фрагменты, напо:!!инаю1цие челове|(а (лве фи_
гурьл сверху) и оленя. ||равее, продолх(ая полосу образов, ра3мещается центральнь:й и,
судя по ра3мерам и вь|ра3ительности' конеч!{о, главтлый пер0она)к ко|{позиции: большое,
хотя и схематичное' изобрахгение человеко1тодобной фигурьг с 11]ир()ко расставленнь|ми и
округло спущеннь!ми вниз рукам'' (:*оги его с0хранились не полн('стью' вероятъ]о' о!{и
то>ке были расставлень| в стороньл). €права от этой фигурьт две горизонтальнь|е черть!'
о3начающие' скорее всего' две лодк1'1' одна под другой; они устре\1леньт от цептральной
человекоподо6ной фигурьт направо, вслед 3а тремя оленями' преследуемыми двумя соба_
ками. Ёа повороте компо3иционной лолосьт кверху над край1{им справа оленем вь:биго
какое-то очень странно стили3ова1|}|ое длин11охвостое }1(ивотное' а вь!ше' 3авер1пая поло-
су'_ олень' обращеннь:й своей маленькой го.товой на и3ящно очер!1енной шее направо;
над хребтом этого олеая выбита вьт:туклсй своей стороной вверх т:одковообразная поло-
са. всли не считать последнего оленя, то стиль этой компо3и'1ии отличается небре>кно_
стью.1ем не менее у остальных олешей, хотя и аляповато выполненвь!х' прорисованы оба
рога' а у одпого даже две пеРедние ноги.

85. €разу х<е вправо за композицпей 83, за трещиной на отдельпой плоскости. €лева
очень схематично выбита антропоп:орфная фигура с расставленнь|ми ногами и воздеть!ми
вРерх руками, правее - фрагмент изобра>кения какого-то }кивотного' мо>кет бьтть, оленя'
след человеческой ноги и еще два пятнь|!шка поменьше.

Ёи>ке, на узком изломе плоскости камня продол'кение композиции: фигура оленя
хвостовой частью вниз (убит?), ц]ляпка от гриба и верхняя часть антропоморфной фи-
гурьт с двойным грибом на голове.

86. Ёа правой боковой стоРоне нип!и: аляповатое изобрая<епие о'г!еня головой напра_
во' к реке и под ним аптропоморфная фигура с грибом на голозе. Руки и ноги ее ра3ве_
цены' под нею черта'

37. 1ам х(е' правее: антропошлорфная фигура с короткими раскинутыми' наподобие
ласточкина хвоста' ногат}1и и ра3веденнь|ми руками' одна из которь!х очень похох{а на
крь1ло птиць] (ворон?). ||равее наискось верта и гриб.

вв



_ _ 88. Ёа торце продолговатой плить: среди. нагромо>т<дения кауляе:? перед нишей' бли_
я<е к е_е левому краю. Быбить: две бат!дарь: (в одной четь|ре неловека),}6й н"*и ол.11ьмордой направо.

89. € правой стороны ни1ди' под карг|изом на бо.т:ьшой о'гвес;гой плос]<ости огоом{{ойостанцовой гльгбь:. 3начительная настЁ петроглифов (вйй.ы ;;';'й;;;,'ай;;;;;покрыта лишайником. ||осле его удале11ия 6ткрьтйась 'бо;гьшая (око!о 3б'.;_;;Б;й,
фигура человека' стоящего в спокойной позе со слегка разведеннйпли Руками; два оле1{янад пею и вереница из пяти плывущих к-этой фигуре бо]тьших байдар' сРеди которь|х !|а_рисована и одна одноместная лодочка. 3се эти силуэтьл вьдбт:тьт доЁолЁно'небре|кно, ноблагодаря диагональной компоновке в цело\г хс!рошо передают /("и>кен"е. пр*{*е.га'ёл,-но' что у.ол-ен^ей нарисовано по два рога' по четь1ре ногй и по одном' 

'-' 

в'б-й;;,;;;сидят по 4' 5,6 п 10 человек.
90. Фткрывает серию петрог.пифов (90-96). сохранив11]и.{ся з!{ачительно вь|1ше нишис петроглифами с левой стороньт ка_птня [. э1'о с:1мая |]и}Ё:няя коп{|103|!шия' на вьтсоте !2 мот уровня реки' яа расстоянии око;;о 20 м влево от ни'!!и. (реди фрагментов трех совсеп1почти стер1шихся неопределеннь|х фигур хорэшо сохранилс!т тол'йо си'!уэт пль!вущег(}напр^аво-оленя с одноместной лодкой позадй него.
91. €разу )ке подхомпозициет? 90, на отде;:ьной плоскостг,:' то)(е на совсеп1 верти-кальном углу скалы. !4зобрая<ает иАущих влево медведя, треугольн() ст'|лизованного оле_ня с одноместной лодкой позади него, многоптестную баг]дЁрй, о''е|й й'",',*'' вьтбитого

''.11 ,1:р_1^,]тна (фрагменть: фигур?) ме:кду нимп поаЁд6{оп. - _

у2' песколькими метрами правее и нем||ого вь1|ше предыдущей, на соседне}{ вортикаль_
1{ом уступе скальл. 8ь:битьт треугольно стилизова]н|{ая'6игу'р1 о.'Ё''!, йдущ"го направо' иодноместная лодка.

93. Ёа торце-плить!' высту-пающей справа от п'едыдущего петроглифа, на 2-3 мправее него. |'1зобрах<ен идуц(й вправо тр6угольно ст!алттзоЁацнь:й о.г;е]ть с !!]ироколопаст-нь|ми рогами. €зади яа него набра6ьтваетЁя собака. !!1ех<ду 
"ею 

й ой.й* овальное пятпо'такое же пятно перед оленем.
94. Ра соселнём уступе, на 2 м вь:ше и правее. [рубо вь:бит олень.
уо. еще на 2 м правее и вь|ше. на отдельно1и вь|ступе. |(артвна не столько реальная'сколько символическая. ||осредине каяк' обознаяенньтй вертик1льпой нертоикор:, сидяйййв лодке охотник гребет двухл()пастнь|м весло}т. [|о стор6нам ,од"й д"' двил{у1цихся в

т!911'|ополох<ные стороны оленя' каждь|й из которых пора)ке}| какшп|-то метательнь|м
:у_{"*-т^'ч'_-ч',равленнь!м в спи1ть| х(ивотнь|х от места чуть вь!ше головь| охотника. (а>к-
дь1и из этих метательнь|х снарядов обозначен прямой'линией, вхо!ящей одйй' ";;;;в хвостову|о част1 другому _ в спину.

.''_ ]9:.-|*_13 |'5 " выше и праве-е предьллушей, на вьтступе того же гребня скальг. Бы-оит один треугольно стализован1|ый олень, идущий направь.

$амень )(1

^^-'Рд:_:::::уяя 
раФисованная скала возвь|шается там' где бечевнттк правого берега

реки !!егтымель постепенно переходит в отлогую п-есчапую косу. все петроглифьт зйееьобнару>кепьл со стороны 4Р}той лойбины 
'' 

.'*но*,-'оБ;й.;;;; | р'.^" "''р.,1е 
ка1\1ен-ного останца. 8се они выбййы неглубоко, очень светль|е, !о,:ти белые.'йаходятся в одно!'

ч::-]: :овсем Рядом' на и3ло||1ах большой плоскости скалистого усту;а 
'(с!';. 

ри;5',:банимая сравнительно небольшую площадь (около 2 | 0,8 пт1, '*' {й"". мёнее.не оор6-3уют одну композицию' а сгруппированы в несколько обособ1еннь:х, объединен!|ых каж_дая своим сюжетом композиционных групп.

- _91',в левом веРхнем углу по,ерх'|о?'и_фигура стоящего человека с вь,тянуть!1|1и всторонь| рукам!{.
98. |{а 60 см левее и ни)|<е-лочти такая >ке фигура, только с при3наком му)кскогопола и в гоРизо}{тальном полох(енпи.
99. Ёа 55 см правее предь|дущего петроглифа. 3анирлая всю площадь отдель|{огоизлома поверхности^- сценка охоть| на кита с б6йдарьл. в-_байдаре о й'Б!Бк. й;еь;-;;них обозначены, как обьлнно, вертикальными нерто,к!ми. й.Ё:й11БрЁдний, стоящий наносу байдары, изобра:кен более'реалистй;;. ыего руке гарпун' которым он поразил ки_
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Рис. 53. ||етроглифьт на камтте )(1

та.?\з дыхала его бьет фонтан (в виде г|ят|;а густо вь:бггть:х нертонек). -Фигура 
к17та 1\

;;й;ъ;;;й"ть: глубоко. !1их<е т|ита вьлбито менее глубоко еще одно изобрах<епие кито'
обоазЁого с непоме6но длинными плавниками. |1ереА носопп 3агарпунен1{ого кита_округ'
ло! п"',о из густо Быбитых тонек (сп:. рис. 16).'_-- _1бб. 

в во !м правее композицйи 90 выби1а группа и3 трех фигур. @лень с открь:той
пастью идет направо. !(опыто его задней ноги стилизоваво под п'гичью лапу' а в9к!}|_

переднего копытй _ кру)кок. .||,р-угая то)ке' вероятно' ()ленья фигура, обРащР1'1'9я у_орд?1
к первой, вь|полнена 6овсем небре>кно, а от третьей сохранился только фрагмент (см'

рис.9).---'[6'. Ёа расстоянии 65 см вправо от компо3иции 99' @че:*ь аля!!овато вьт6итьтй олень

''руйЁ,-ё_о'йов 
и сни3у несколькип1и пятнами пеопределеннь:х онертаний. 3 двух из

ли}'(позали :кивотного) угадь1вается лодка с охотником.
|оэ. н, р'..'о"н," 3б сти влево от этой сце|{ки охоть! 11а оленя (петр. 101) _изобра_

)кение собаки, у которой нарисовань| все четыре лапы._-___1бз._й" 
р'Ё"''""'"" 10 ёпт от пятен компо6иции 101, за уступом плоскост1{ изображе_

!{ие медведя и идущего за ним медве)конка.

|[етроглифьт возле третьей стоянки

Фдиночная скала с обнаруженнь:ми в 1968 г. петроглифами находится в 10 км :ти>ке

ру,"й?-"й*ууль' впадающег6_с правой стороны в р. |1егты_ме_ль- !-а_ 
в;Рш:ине скаль| со_

хранились остатки третьей пегтым'ельской стоянки лг9рнуд о1отни19_в. !кала вздымается

сове0шенно отвесно на вь1соту более 25 м (см. рис.-5). Ёа серелине ее выбита большая

комЁозиция (см. рис. 54).__ 
]и. 1ри}леЁ,их си1уэта плывут направо. 8переди (олин под другим) два_поменьше

" 
,'.'й" {ру,н** (около 40 см длйной),' а за ний маленькая ло^ка. €идящий в лодке

охот[|ик деР)кит двухлопастное весло и пику' нацеливаясь в оленя. 1_!и>ке этой лодки 3а
,оленем следы его копь|т; вь|ше лодки силуэт преслелуюшей оле::л собаки. 14, ваконеш,

90

/0/



70т даипиеоцшо]| ионааьифи!г]осйап о .{гвнэ вн [и8 .т9 'о||а



сап,1ое интересное: по3ади соба1!и вь1бита длинЁ|ая цепочка ее следов - пять раз по четь[_

ре следа с интервалом между ка:кдой нетверкой следов; а на другоп! конце этой цепо'л_

ки_грубо и схеп1атично в,!б"ита фигура иду!цего по ]тим следам человека с палкой. че_
ловек й|обра)ке|1 в профиль сбоку. Фйёвидно, он идет по собачьеп1у следу на лыжах, воз'
можно на коротких' типа чукотских (вороньих лапок>' и |!оэтому ль!)ки у него осооо не

обозначень!. 8озмо:кно такх{е' что лы)!(и на рисунке просто стэрл11сь. надо заметить' что
сохранность этих интерес1{ейших, но неглубойо вь!бить!х пе_трогпифов весьма неудовлетво_

ритъльная. Бо многих местах' особенно 1]оверх средней части компо3иции' имеются
'6ол,тпие натеки птичьего помета. [1тиць: обосновали1ь на этой неприступной скале проч-'

}!о и, видип{о, давн0; их гнезда устроень! вь|11]е наскальнь|х рисунков' а такх<е в глубокой

щелислеваотг|их,гденакопилисьр1ощ}1ь1еотло)кенияптичьихкапролитов.
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:в бб йнтеРпре'аци"_'то'",'1омпозйии см.: }/. }1' [,шков---!+гхестонахох(де-ние петроглифов,
неолитические стоянк!{ и пе1цеРа в низовьях реки ||егтымель на 9укотке, стр. 218'
219. однако рисунок' изобра>к!юш:,ий фрагмент этой композиции, отшибочно помец{ен

в статье А. й. йазйца ..Рисунки на ст|алах в устье Фнени> в том )ке сбо9нике на
.'р. э:т. Рисунок х(е на стр."218_из_обра>кает петроглиф на правом берегу Бюк>ки и

относится к названной статье А. !|. /у1азина.

', й'."н.'7)ко'. п'.'.д'* древних костров. <Археологи идут по 9укотке>..&1агадан,
1г]оо, 6р. .чо_эб: Б'''о'е.'|]ер,,'е архёологинёские исс.!]едования на острове Айон.
зчкм, вьтп. 2' ]!1ат'адан, 1961.

2о ъ.- й.'Ацков. о раскБ,йа/ }сть-Бельского могильника по да[]нь1м 1958 г. 3чкм'
вь:п. 2. }1агадан, 1961.

^ Ё.'н.-дш;;;.}р?в,,. |(остры |(амчатки и 9укотки. 15 ть:сяч лет истории. 1!1агадан,

1969' стр. 196_199, рис. 105' 106.
* А-.-п.бй'ао,'коБ. А!х*о,о'ияе.'кие исследования в Бурят_1!1онголии в 1947 г. БАй'

м 3' 1948.
2в й.р.й,1'е'.,*' 3авальские 1!исаниць1. сА, хх|11, 1955,.рис. 2 (2а, |6, ъ): ]у1. А. Аев-

лет. Больтлая Боярская }1исаница' сА, 19_65, м _!, р19' !.
21 Ё. у. й'Бо"' 1}:е'Бз[!тпо а}ош1 8ег1п9 51га!{. \!а3!|п9{оп, 1899, р|' [[' 7'
э5 А. !7а{еп. }каз. сов., стр. 8, 52.
,в'д' А.Борй']'ё.7т^м^'йикй первобытного искусства на территории^€€€Р' стр.'40-

43. ,".. !6 (карта): А. ['|осёеп'. )1е 5с}:1[16ац||цпэ1 6ег пог01зс!еп 8гопаеае!{. <Р1ап_

,,''], .]я. 31,'н: 3. [е[ра!9. 1939' Аьь. 30, 31.

", Б:"'й'""Ё.Бо''й,'йс' йБ.й?'''"". йзо6ражения Фнещского^ озера. !!1.__./1-.' 
-1936;

'! 
Б. л;;;;'}йп'-д'7.-ё]о7яр.ло беЁовътм следам. л.'.1962, стр. 131; |0. А. €овва'

7р96. |д1унки на скалах. ||етрозаводск, 1967.

" ;.'Б'й;;ъ:/'"*."ь.-к|аа. 1"м;; &ос1< Ёа|п1!пвэ о1 {}:е 6геа1 [а[еэ..1огоп1о, 1962' р. 3!-
29 €. А!!1п. 51ц6|еп 2ц 6еп бгопае:е|11!с}:еп гё[эй;сйпцп8еп уоп 5[апе. 80. 11. 5{ос1(_

}ло1гп, 1945.
ьо'Ё"Б'гсББ[-втп!!|. ||те €аг!боц Бэ}.!тпоз. <&ерог1 о1 1}:е 51! 11тш1е Бхре6!1]оп 1921-24>'

" х?'пу.'о':}"т:::;;' }:2 ''''*3''".*''.'. /|енские писаницы. Ёаскальные Рисунки у
дер' 11]ишкино. .&1._л.' |959.

,, ;.'1]гй;;;'Б].,а" оо юкагиРских письменах. <3емлеведение>' кн. |1-11[ м., 1895-
33 |1лан внутрихозяйствет]йо!о 6емлеустройства оленьих пастбищ совхоза <Больщевик>'

Б'"!"' й?.йнскоЁт землеустрои1ел!ной экс(|едиции. Республиканского проек_тного

ййБ1у{, ,,г],р'з.*,. йй.Ёй'1, :оов. 3а данную инФоцуачг11-"Р.т:^ч{.':::9 9*т:]
дарно6ть наунному сотруднику }1агаданской 3емлеустроительной экспедиции Ё'. 1!. чу-
пикову.

з4 ь. г. Боеораз-| ан. }каз. соп., стр. 5.
з5 Ё с. Рт:бл;ова. м,'"й!']'ы йо-"!"йу и фольклору эскимосов (наплинский диал-ект)'

;. ;'й.::}.;;ъй' ;й 1а6:'7. А-. йё','сцшков.3Ёкимосские скйзки и легендь:. !{ага'

дан, 1969' стр. 189.
зв Ф. ]!оцэт. Ёё крини, волки! /у1., 1968.

' Б. Ё.-"фБр''фй.'А''"'льньте и:'обра>кеяия }ралъ стр' 30_31'
.. письма с{'. Ф. ма'.'](ина из (п6йрп. Б кн.: Ф. |7. 8ранеель' |1утешествие по севеР_

;;;ъ;р;.;;'6"о"р" и по _.[|едови6ому морю'.', стр' 391-392'

'' А. А. Ёопов. Ёган_асаньт. }1._л.' 1948.
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40 /у. ш. |!Р'оо.\[':'е 5{опе ае|е о{ |(ап:с}ла1[<а ап6 1[:е €!ц!с|! Реп!пзц|а |п 1|ге 1|9!! о[ пецг
агс[:аео1о9!са1 0а1е. <Агс]!с ап1[горо1о9у>, |1|-|, 1965.

4\ г. А. /т1еновщшков.3ск:тмосьт. }1агадан, 1959, стр. 23 8. |' Боеораз-[ан.9укни, в' |.
л.' 1934' стр. 154.

{2 @ ритуальном значепии семе{:ното котла у эвенов любезно сообщила мне этнограф
}. [. ||опова.

13 в' г. Боеораз' (оциальнь:й строй американских эскимосов. <1рульт йнститута антро_
пологии' археологии и этнографии>, т. !!. м._л.' 1936' стр. 246-247.

44 н. н. Ацков. |( изу.19ц''го культурного нас]1едия коренного населения 9укотки...,
стр.91.

45 Б. о. Аолецх. |1ринесевие в >кертву оленей у нганасан и энцев. ксиэ, ххх|11, 19Ф,
стр. 74_80; Ф. Б. €с;лтчеяко. Фсновные черть] культуры охотников на дикого оленя
€евернюй 8вропьт. <!!! }{е..клуг:ароАный конгресс антропол. и этногр. науо. !!1., 1964.

46 А. А. ]1опов. }каз. соч.. стр. 103.
17 в. л. ]евш. Фхота:.]а 1!1ь|слью. 3амет'ки психиатра. м.' 1967.
ав \. !7е!тп' &. 6. |(азвоп. 9каз. соя.; 5. Богс!ье9!у. }йз. соч.
ц9 &. Ёе!гп, &. 6. \[аввоп. }каз' соч.
5о в. 14. ]евш. !каз. сон., стр. 61.
3| н. н. [уршна. !,ревняя и1тория северо-3апада Бвропейской части сссР. миА, 87'

1961' рис. |9' |4, стр. \42' |52; |(. !,. ]а!шкия. Фне>кское свят*{лище. <€кандинавский
сборник>, |!.1аллин, 1959' рис.6.

|' 1' €. Б0овшн' |4стс,рия изучения палеоазиатских я3ь!ков. м._л.' 1954, стр. 76_77.
16 <(-веАен!я о чукчах капитана 111итпмарева>. <3аписки гилрографинеского департа-
-- цен1а }1орского министерства>), т. х, спб.' 1852, стр. 186.
54 в. и. |!охельсон. 1( вопросу об иснезнувших народностях 1(о,'тьтплского округа. <<14зв.

всо Рго>, т. }{!1|1, ]ф 2' 1697' стр. 162; Ё. €. Б0овцн. Расселение народностей
€еверо-Бостока Азпи во второЁ: половине )(!11 и начале {,[111 в. <!1зв. Б[@>, т. 76,
вьтп. 5, !944, стр. 250__251:: Б. Ф. Ао'тэшх. Родовой и племенной состав народов €и_

-б_'рц 
в_[!!1 в. <1руАь: Р[3>, пов. сер.' т.55, 1960, стр.433-434.

55 и. с. Б0овцн' Расселение народностей €езеро-Бостока Азии..., стр. 250.
56 6. о. ,|,олешх. }каз. сон., стр. 435; Р1. €. [у/лвшн. 3тническая исто'рия (еверо_Бостока

(ибири. <1рульт 143>, нов. сер.' т. 89, 1966., ц-с. [урвнн. }каз. сот','стр. 53.
ь8 с. в. |1ванов. !4,атериальг по изо6разительному искусству народов 6ибири х|х_
-_ начала-1!, в. <<1ру.тьт й3>, нов. сер. т. {)(11, 1954, стр.407.
59 с. в. |[ванов. }'каз. соч., стр. 459-466, рис.37-42; стр. а+5-456, рис.27, 28.
60 в. л. Боеораз-7ан. 1{укпш, н. |!, стр. 9, 92, 165, рис. 

- 
78: €. Б. |1ванов.9каз. соп.,

стр. 422-43\, рис. 8, 9, 11, 13, |4,53; Ф. |(. Болков, €. !,!. Ру0енко. 3тнографинеские
коллекции из бьлвших российско-американских владений. <|![атериальт по этнографии

_ России>, т. 1. €|1б., 1910, стр. 181, 186, рис. 15, 19.
6| с. в. /ванов. }каз сов., стр. 420.
о2 с. в. |,1ванов' }каз. соч., стр. 443-444' рис. 18.
вз и. с. Б0овс:н.3с:<имосские элементы в культуре яукней и коряков. <€ибирский эт_
- нографический сборв:ак. 1рульт !13>, нсв. сер., т. 64, 1961.
6{ |1рийошу свою благодарпойь |1. Б. [,1нэнликэю за эти сведения. йнтереспо' что 9ски-

мось1_-микофобь: и-назь:вают все три6ы туа'нь!а'ам сцец2'цтн'ат_ <чертовь! уши>([. А. !т1еновщ!!ков' 3скгтмосьл, стр. 71). Бьтть мо>кет, в этом названии кр6ется б-ь:лая
сверхъестественная роль грибов у эскимосов' связанная с изобра>кением их на скалах.

65 (. 8!гЁе!_5пт!![о. !к6з. сои., стр.-!52, 185. 166; рис. 48, 58, 59,^ 109.
66 3кспоз::шия .&1узе-я антропологйи и этнографии_ Ан сссР (в,/|енинграде).
с7 |(' Б!'гРе!-$пт!!!о' !каз. соп., стр. 255, рис._99 с.
68 с. в. йваттов. }каз. соч., рис.-30.69 3кспозиция музея антропологии и эт!{ографии_Ан сссР (в "||енинграАе). Ф ролстве

алеутского_ и 9скимосского языков см.: [. А. !{еновщнкоа. 3скимосско-алеутские па-
раллели. <}ч. зап. лгг1и>, т.167, 19Ф; он эюе.3скимосско_алеутские язь:кй. <}1ладо_
письменнь1е язь1ки !{ародоь €€(Р>. м._л., 1959; оя эюе' ?скпмосско_алеутская
группа я3ь|ков. <[зь:ки народов сссР>, т. !. .г]., 1968, стр. 352-365.
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'то !. ]у1цг11ос!т. Б1}лпо1о9!са! Резш1{з о! |!'ге Ро!п1 Баггош 81ге0!!1_оп. <]',]1п{[: Аппца1 &е.
рог{ о[ {[ле Бшгеац о| Ё1[:по1о9у". '$й'аз[:1п9{оп, |892' р. 434-436.

7|'Рг. ёе !-а9шпа. А сошраг1зой о[ Рэ[|гпо ап0 Ра1аео1[1[л|с Аг1. <А:тег. !ошгп. о[
Агс}лаео1>" уо1. 36, 1932, ]х{ 4, р1. {!['-11; [!э. ]у1а!/т|аввеп. (оп1г1}ш{!опз 1о 1!е
агс}:аео|о9у о1 }1всо 8ау. <йе00е!. отп 6гёп1ап0>, тго1. 93, ш 2, (ореп}па9еп, 1934,
р1. |_21;-'711_1,2,3; {_14; Ё. ]1о!!ое4. Агс}таео1о91са1 |птеэ1!3^а1!опз !п 1!е 1}дц1е

Б;'1.!.1. 
'<Р1е06е!. 

огп 6г6п1ап6>>, уо1. 141, р|. 1. €ореп[:а9еп, 1944, р1. 40-15' 16'
2\-23.

72 |}о. А4а![т!аззеа. 9иаз' соч.' табл. 1-21' у|1_3.
7з с. в' |1ванов. }каз. сов., стр' 415.
7{ Ф хозяйственно-культурном типе как этническом признаке первого порядка см.:

А. |1. 9кла0нико6. |_тетроглифь1 сибири и.[1,альнего Бостока как источник по этниче-
ской истории €еверной-Азии-(метоАология и^ некоторь]е общие вь1чо^4ьх). <<,01атериальт

конференйии <3тн6генез народов €еверной Азии>>. Ёовосибирск, 1969.
75 и. с.-Б0овцн. }каз. соч., сгр. 48.
16 с. п. &рашенанншкоз. Фпис6ние земли 1(амчатки.]\{.-,г|., 1949, стр. 3-95' +27;- Фецч-

ды €ибири>. |1од ред..&1. [.,1[евина и.[|' [|. |1отапова. м._л.' 1956' стр.889' 967;
8. |. Бо2ора3-тан.-чукчи, ч.11. Религия' стр.5. Б отличие от чукчей, коряков' юка-
гиров и ительменов'-употребляюших мухомор' у эскимосол до {рихода европейцев
не бь:ло никаких алк6гол!г:ьтх напиткоБ. (м.: ,/!' А. Файнбере. Фбщественный строй
эскимосов и алеутов. м.' 1964' стр. 102.

77 и. с. |урвшп.' }каз. соч.
?0 .,йсторйй (ибири>>, т. |. ,|1,ревняя €ибирь. л., 1968' стр. 350-
79 !1. А.'Береаово}. Ёаконеч*',*и гарпунов и3 древних поселений Баравова мь1са. миА,

м 39, 19ъ3, стр. 421_445; она шё. Археологинеские находки д9 о-с;1роче^-|еть1рехстол-
бовой (/т/!едве:кьи острова и северу от устья р. (олымы). сА' х&--1954..стр^.28_8_
3\2: он} эге. Археологические находки на остъове 111-а-лауроэа. миА' ш9 86' 1960'

с'р. 18з_195' Ёазва:тньге землянки морских охотников Ё. А. Береговая склонна свя'
зь!вать с |пелагами' которь]е, по ее мнению, бь:ли эскимосского происхо)кдения.
Б. @. .[1олгих' считая !|]елагов чуванцами, категорически возрах{ае_т против отнесения
к ним этих памятников' но в су1цности Ра3деляёт точку 3рения Ё.. А. Береговой о6
эскимосской этнической т:ринад}ежности последних (см. указ. сон.).

во н. н. !,шков.8анкареп:скиё Аревности' 3чкщ' вьтп. !. !!1атадан, 1968, рис. 10' 8.
в| н. н.'!,цков. [ревЁие костр; 1(амчатки и чукотки, рпс.29:^9у-'уе. предв-арительнь1е

данньт6'об археологинеских работах на 9укотке в 1959 г. 3чкм' вь:п. ||. ,&1агадан,

1961, стр. 25.
в2 А. А. 3уоов..Ёекоторь:е данные по одонтологии древнего населения 9укотки (в пе'

нати).
в' й. й. |охман..[1,ревгтий череп с 11укотки. 3чкм, вь:п. 1|. Р[агадан,-_196| стр. 17;

|'' Б. ,/1е6е0шнсйая. пр'шесё восст!вовления головь| по черепу из усть-Бельского
могильника. 1ам х<е, стр. 21.

* }''.- г[:' [;;;;е'Б. к {раЁиологии а3иатских эскимосов.- (![атериальт к этногенезу).
3чкм, вьтп. |!. 1у1а!адан, 1967, стр. 25_26; А. А. 3цбов' Ф],онтодогический анализ
цеоепных серий из 3квенского и уэленского могильников (|1рилох<ение к моногра_

ф?й: с. А. Арцтюгсов, д. А. €ерееев. .[|ревние культурь! азиатских эскимосов. м.'
1969).

в5 г. А' !т1еновщшков. |]а.теоэскимосские топонимьт €еверо-Босточной €ибири. <Бопросьт

язьткознания>, 1963, п! 6, стр. 121-125.
* 5'о' ,ере"од гидронима .'|1егть:мель'' на вукотски{т язь:к принадлех{ит этнографу

св книи Ан сссР Б. 3. /|еонтьеву.
,, й. Б.'Бавкоон. \то' когда, почему. |1роисхо:кление названий на карте ордена .[|енина

.]!1агаданской области. 1![агадан, 1968, стр. 44.
вв Ф' п: Бранеель. |1утёп:ествие по северным берегам €ибири и по-,[|едовитому]\{ор!о...,

!"р. ээв (см. такйс: приложен}1ую в конце т{ниги карту); А. и. Алексеев. |авриил
Айреевий €арьгнев. 

^'.' 
1966, стр' 99__103-.

$ ь'."7'.-Б;ъор,з'. лу'ра,етлапс*о_'русский (чукотско-русский) словарь. м._л.' 1937'

стр. 156'
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9о г. А. !т|еновщшков. 9зьлк сирени|(ских эскимосов' Фонетика' очерк морфологии' тек_
сть| и словарь. /у1._/1.' 1964' стр. 181.

,| |у' 4, |--а9шпа. ?[те агс!':аео1о9у о[ €оо[ 1п1е1, А1аз&а. Р}:1|а6е|р!!а. 1934' р|. 64 и дР.,^'ц. ц. [рнбановскнй. (-ведений с писаницах $кутии. сА, у|[[, 1946.
9з Р' !{е!тп, Р. 6. \|аввоа. 9каз. соч.
9+ 8. |еш6пеу, к.Б. |([ё6.!каз. соч., стр. 33.
95 А. п, @кла0наков. !,алекое прош-глое ||риморья' Бладивосток, 1059; 6. |!. Ру0енко.

Аревняя культура Берингова моря и эскимосская проблема. м'_л'' 1947; €. А.Ару-
тюнов, !. А. €ерееев. (ультурньте свя3и дРевних нароАов 1ихоокеанского побере)кья
€(€Р._.:}1атериаль| конфеРенции <<3тногёнез народов €еверной Азии>. Ёовоси-
бирск' 1969.
и. т. €авенков. Ф лревних памятниках изобразительного искусства на Бнисее (срав_
нительнь]е археолого-этнографинеские оперкй1._<1рульт [1\[ археологического съез-
да в 9ернигове (1908 г.)>, т. 1. ]у1.' 1910; й' [!. |рязноо. Боярёкая писаница. <<||ро-
блемь: истории докапиталистических обществ>, 1933, м 7-8; |(. 8. Бяткцна.11|ала6о-
линские (тесинские) }[аскальные изобРа)кения. сб. мАэ, 1949, т. 12; она оюе. |1а-
скальнь|е изображения }1инусинской котловиньт. сб. мАэ, 1961, т. 201' А. /!. |рон'
|1етроглифь: 1увь:, | (||роблема датиРовки и интерпретации' этнографинеские тра-
диции). сб. мАэ, 1957, т. 17; он эюе. |1етроглифьг 1увьг, |[ (||убликация комплексов'
обнару>кенньтх в 1955 г.). €б. мАэ' 1958, т. 18; .4. |7 . Фкла0нцкоа. ![]ишкинские
писаниць]. йркутск, 1959; А. |7. Фкла0нцков, 8. А. 3апороэюская. ,[|енские писаницы.
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