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но и во взаимодействии с мужскими образами: орел, тетерев, бык, олень, не-
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Восточная Сибирь насчитывает сотни 
тысяч лет существования своей истории 
культуры. На этой территории обнаружены 
древнейшие памятники – петроглифы (на-
скальные рисунки). Они образуют целые 
композиции, по которым современный ис-
следователь может реконструировать семан-
тику и кинетический текст, запечатленный в 
изображениях, выявить динамику его функ-
ций. В современной науке петроглифы явля-
ются источником изучения первобытной 
культуры не только для археологов, этногра-
фов, искусствоведов, но, как свидетельству-
ют последние исследования, источником для 
изучения пластических движений человека 
первобытной культуры, пластики его тела и 
танца в традиционной культуре. В петрогли-
фах удивительным образом «законсервиро-
валась» и передавалась в живой традиции 
наряду с образами культуры неповторимая 
духовная культура многочисленных этносов 
и этнических групп сибирского региона. На-
ряду с анализом исторических текстов (лето-
писи, династийные хроники и т. п.), традици-
онных орнаментов и музыкального инстру-
ментария, основными материалами для на-
шего исследования являются кинемы танца, 
запечатленные на многочисленных петрог-
лифах Восточной Сибири. 

Анализ танцевальных изображений эт-
носов Сибири по петроглифам, с одной сто-
роны, и отдельных сведений об археологиче-
ских и исторических культурах – с другой, 
позволяют выделить археологическую эпоху, 
включающую палеолит, мезолит и неолит, 
как эпоху возникновения архаического танца. 
В качестве основных методик, используемых 
для анализа архаического танца следует на-
звать: сравнительно-сопоставительный и 
структурно-семантический анализ археоло-
гических памятников и архаических образ-
цов танцевальной культуры, сохранившихся 
в живом бытовании до конца XIX – начала 
XX в.: кинетический анализ изображений 
движений тела в контексте обряда; иденти-
фикация, структуризация и интерпретация 
древнейших памятников культуры, быта, об-
рядовой практики. Заметим, что интерпрета-
ция представляет собой творческий процесс 

раскрытия символического текста (петро-
глифов, скульптуры, традиционного орна-
мента, родовых знаков тюрко-монголов – 
тамги и др.). Исследователю необходимо вы-
явить смысл художественного текста и его 
значение в культуре. 

Археологические памятники мальто-
буретской культуры, датируемые палеоли-
том, представлены скульптурами и изобра-
жениями женщин и птиц. Образ водопла-
вающих птиц у народов Сибири, как показа-
ли специальные исследования, имплицитно 
связывается с первотворением, космогониче-
скими мифами о творении – рождении Все-
ленной, Земли и всего сущего на ней. 

Глубокий смысл имеют изображения 
женских образов на камнях рядом с водопла-
вающей птицей – демиургом, а также 
скульптурные изображения женщин с гипер-
трофированными признаками пола и изгиба-
ми корпуса вправо или влево. В рисунках на 
камне зафиксированы пластические элемен-
ты, сближающие образ птицы с образом 
женщины: характерные положения рук ими-
тируют крылья птицы, трехпалое изображе-
ние кисти рук, являющееся знаком-символом 
птицы, а также гипертрофированные разме-
ры половых признаков, являющихся симво-
лами плодородия [15, с. 344].  

Изгибы корпуса, аналогичны движениям 
бедер, то вправо, то влево у женских фигур, 
запечатленные на петроглифах, сохранились 
в живом фольклорном бытовании до конца 
XX в. Известно, что в древнейших обрядо-
вых и игровых танцах коряков, издавна про-
живающих на обширных просторах тундры, 
лесотундры и тайги Камчатского полуостро-
ва, подобные движения также имели место. 
Такие движения бедер в игровых танцах ко-
ряков создавали своеобразный пластический 
рисунок танца. Мы предполагаем, что они 
имитировали поведение и движения какой 
либо птицы или животного. Так, в танце 
«якякх» («Чайка») исполнительницы подра-
жали полету птиц, изображали приземление 
чайки, имитировала ее поведение с птенцами 
и т. д. 

Образ куропатки сформирован еще в 
эпоху мезолита, о чем свидетельствует дати-
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рованное этим временем ее кремневое изо-
бражение, выполненное двусторонней рету-
шью. Более позднее изображение этой лес-
ной птицы выявлены на Амуре, близ стой-
бища Май. В сохранившемся у коряков ар-
хаическом танце «Куропатка» исполнитель-
ница, присев на корточки, переступала с ноги 
на ногу, сильными рывками шеи вперед изо-
бражала, как куропатка клюет пищу, при 
этом исполняя невысокие прыжки в глубоком 
приседании на двух ногах вперед и в сторону 
[7, с. 109, 116.]. Прыжки на корточках также 
являются кинетическим знаком подража-
тельного другого танца – «Глухаря» «hойр 
наадан» у бурят. Его исполнителями явля-
лись мужчины, изображавшие глухарей-
самцов и глухарей-самок. 

Архаические подражательные танцы 
многих народов исполнялись без аккомпане-
мента и продолжались длительное время – 
до тех пор, пока промысловые животные или 
птицы не «появятся сами». Описывая подоб-
ные пляски, многие исследователи подчер-
кивали их магическую направленность, сво-
его рода волшебство, заставляющее дичь от-
даваться в руки охотников. 

Различные виды искусства как способы 
«инодействия», посредством которых уста-
навливалась связь с миром духов, в прошлом 
были широко распространены у многих 
охотничьих народов Восточной Сибири. Так, 
по архаическим представлениям бурятских 
охотников для обеспечения богатой добычи 
необходимо было на охоте рассказывать 
сказки, чтобы задобрить, умилостивить духа-
хозяина тайги Баян-Хангая. Буряты верили, 
что дух-хозяин тайги и зверей за доставлен-
ное ему хорошей песней, сказкой и танцем 
удовольствие будет способствовать в даль-
нейшем размножению промысловых живот-
ных и птиц. Но для успеха было необходимо 
постараться полностью перевоплотиться в 
желаемую добычу и танцевать с полной от-
дачей сил, прыгать выше и выше, чтобы ду-
ху-покровителю танец понравился. 

Полагаем, что функции танца не ограни-
чивались только этой целью. Известно, что 
кроме охотничьих плясок были церемонии, 
во время которых изображалось то или иное 

животное, целью являлось не уничтожение, а 
сохранение, возрождение животного. Свиде-
тельство такой функции обнаруживает один 
из эпизодов «глухариного игрища», а у неко-
торых групп бурят он выделяется даже в от-
дельный танец. Двое исполнителей в этом 
танце, изображавшие самцов, прыжками на 
корточках сходились друг с другом и расхо-
дились, а третий, изображавший самку, про-
ходил между ними. «Самцы» изображали 
ритуальную борьбу за «самку». Имитируя 
брачные игры плодовитой птицы, войдя в 
экстаз, они издавали тетеревиные бормота-
ния, чуфыканья и полностью перевоплоща-
лись в воинственных петухов, одержимых 
желанием победить своего соперника. В этом 
эпизоде ярко проявляются мотивы плодоро-
дия, размножения. Исполнители как бы про-
сили духа-покровителя охотников Баян-
Хангая способствовать размножению дичи, 
сохранению ее потомства и возрождению в 
будущем.  

Сравнительный анализ дошедших до 
наших дней различных вариантов исполне-
ния танца позволяет сказать, что все они от-
личались между собой только сюжетным по-
строением. Неизменным во всех вариантах 
остается основное движение – подскоки на 
носках в глубоком приседании. Подскоки на 
ногах в глубоком приседании являются ус-
тойчивым каноном кинетического текста 
танцев ряда народов Восточной Сибири. 
Так, прыжки на корточках исполняются и в 
эвенкийском танце глухаря хорогдо, название 
которого созвучно бурятскому слову «hойр» 
(глухарь). В якутском ритуальном танце ос-
вящения кумыса исполнители также опуска-
ются в глубокое приседание и прыжками 
двигаются вокруг скамьи, на которой стоит 
сосуд с кумысом. В якутском охотничьем 
обрядовом танце исполнитель скачет на кор-
точках, прижимая обеими руками к груди 
добытую лисицу и обращаясь к духу-
покровителю охоты Баянаю, предлагает ему 
«кушай», протягивает свою добычу [6, с. 58, 
59, 152]. 

Во всех этих танцах подскоки на кор-
точках по кругу имели магическую функцию 
воздействия на природу. Таким образом, уча-
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стники обрядов и связанных с ними танце-
вально-образных действий стремились по-
влиять на сохранение и размножение промы-
словых птиц и зверей, рождаемость детей, 
приплод скота [9, с. 68]. Семантический ана-
лиз кинетики показал, что прыжки вверх на 
носках моделировали мировую вертикаль – 
«небесную дорогу» в мир богов и духов-
покровителей тайги, которые даровали лю-
дям богатую добычу и посылали души-
зародыши промысловых животных и птиц 
для сохранения их популяции. 

Семантика танца позволяет проявить 
регламентацию календарного времени его 
исполнения. Танец глухарей исполнялся осе-
нью, во время охоты на боровую дичь [14, 
с. 9] и весной, во время весеннего тока глу-
харей. Осень и весна в охотничьих календа-
рях бурят выступали в качестве начала ново-
го периода года [4, с. 89]. Новый год являлся 
важнейшим переломным моментом в жизни 
людей, и весь комплекс обрядовой практики 
народов Восточной Сибири был направлен 
на снятие напряженности переходного пе-
риода благодаря растягиванию процессов 
через серию обрядов, сакрализацию про-
странства, установление связей между 
«этим» и «иным» мирами, моделированием 
«небесной дороги» для обмена «подарками» 
и «отдарками», созданием «нового мира». 

Среди артефактов Мальты-Бурети най-
дены изготовленные из кремния и кости 
скульптуры лебедя и ворона. Образы этих 
птиц также нашли свое воплощение в танце-
вальной культуре целого ряда народов Вос-
точной Сибири. Кроме того, они являются 
воспроизведением древнейших тотемических 
культов. Так, танец орла борца-победителя 
дошел до нас из глубины веков. Его испол-
нение можно увидеть и сейчас в Бурятии, 
Саха (Якутии), Монголии, Тыве, Калмыкии 
на народных праздниках, а также на профес-
сиональной и самодеятельной сцене. Образ 
«великой птицы» «Еэхэ-Шубун», как почти-
тельно именовали орла буряты, считался до-
брым и могущественным покровителем че-
ловечества и занимал особо почетное место в 
пантеоне светлых небесных божеств [11, 
с. 156]. 

Культовые танцы, посвященные свя-
щенным животным и птицам, отличались 
такой силой, что могли заставить божество 
явиться молящимся или вернее призываю-
щим его во время выполнения ими сакраль-
ных действий. Подобные религиозные зре-
лища связаны с культом быка, что подтвер-
ждают алтари, обнаруженные в критских 
дворцах, остатки принесенных жертв, а так-
же изображения жертвенных рогов [8, с. 128]. 

С культом быка, возникшем еще в ка-
менном веке, связаны тотемические верова-
ния, религиозные представления неолитиче-
ского человека, и возможно зачаточное зем-
леделие, о чем свидетельствует захоронения 
черепов и рогов в специальных ямках, выры-
тых для этого обряда [10, с. 66–67]. Культ 
быка нашел свое яркое преломление в мифо-
логии целого ряда народов Восточной Сиби-
ри. А для нашего исследования этот культ 
интересен его связью с женщиной-прароди-
тельницей. 

На петроглифах эпохи энеолита, обнару-
женных на р. Чулуут (Монголия), изображены 
женщины-прародительницы с воздетыми к 
небу руками, которые соприкасаются с быка-
ми, стоящими в разных позах. Этот мотив 
широко развит не только в Сибирской мифо-
логии, но и у целого ряда других народов. 
Так, возникшие еще в древние времена в Гре-
ции (Фессалия) и в Малой Азии изображения 
быков нашли свое отражение на фресках и в 
скульптуре. На изображениях сохранились 
акробатические представления на дворцовой 
арене. В середине изображения – бегущий 
бык и три акробата – две женщины и мужчи-
на. Одна из акробаток схватила быка за рога. 
Акробат в это время исполняет прыжок через 
его спину, а другая акробатка стоит за спиной 
быка с вытянутыми руками высоко на полу-
пальцах, возможно заканчивая прыжок. По-
добного рода изображения были найдены на 
многочисленных геммах и бронзовых стату-
этках [8, с. 78–81]. 

На наш взгляд, петроглифы Сибири и 
Монголии, а также палеолитические рисунки 
Западной Европы и Передней Азии, изобра-
жающие фигуру быка или ее части рядом с 
женским изображением, нередко в экспрес-
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сивных танцевально-акробатических позах 
связаны с ритуальными действами, носив-
шими, вероятнее всего, танцевальный харак-
тер, символизирующий соитие женщины и 
тотемического предка-быка. Тотемический 
мотив брачной связи быка с женщиной – до-
черью царя Тайджи-хана отчетливо проявля-
ется в сюжетах булагатского (один из бурят-
ских родов) этногонического мифа, нашед-
шего свое отражение и в свадебной обрядно-
сти булагатов, где жених именовался «бо-
дающимся сивым быком». 

Бодание и бои быков сохранились у не-
которых групп бурят до конца XX в. и про-
водились в преддверии Нового года, где на 
семантическом уровне обрядовое «бодание» 
является метафорой процесса оплодотворе-
ния, а рога быка его детородным органом 
[12, с. 126]. Бодание быков, утратив с течени-
ем времени свои обрядовые функции, сохра-
нилось в яркой игровой культуре ряда тюрк-
ских и тюрко-монгольских народов Сибири и 
Центральной Азии. Бык как оплодотворяю-
щее начало, «бык-небо» был изначально ха-
рактерен для древних скотоводов индоевро-
пейцев, интенсивно мигрировавших в преде-
лы Южной Сибири и Центральной Азии [5, 
с. 91]. Таким образом, «бык-небо» функцио-
нально соотносится с древнейшей концепцией 
неба как творца мира и всего живого в нем. 
Небо-отец оплодотворяет мать-землю своей 
небесной водой-семенем. Земля – богиня-мать 
упоминается наряду с Вечным синим небом и 
в средневековых источниках. Так, моление 
богине Земли Итуге (этуген) у западных 
(предбайкальских) бурят сопровождалось ри-
туальными украшениями женщин цветами 
черемухи, женщины обнажали грудь и проси-
ли небо – хухэ тэнгри «омолодить их, дать 
полноту и молочность грудям». Считалось, 
что богиня Итуге заботилась не только о лю-
дях, но и деревьях, животных, обо всех живых 
существах, обитающих на земле [3, с. 36]. 

Великой богине Матери-Земли был по-
священ праздник ежегодного весеннего 
жертвоприношения у бурят, имеющий ана-
логи у народов обширного региона: от цен-
тральной и северной частей Сибири и Мон-
голии до берегов Северного Ледовитого 

океана и полуострова Таймыр, другим ло-
кальным центром бытования таких праздни-
ков является Юго-Восточная Азия. Здесь, в 
Китае на границе с Тибетом, Бирмой, Лаосом 
и Вьетнамом проживает целый ряд не китай-
ских народностей группы мяо-яо. Эти народ-
ности сложились в результате смешения и 
ассимиляции аборигенных тибето-бирман-
ских племен с пришлыми из далекого запада 
индоиранскими и другими индоевропейски-
ми кочевыми скотоводческими племенами, 
которых китайцы называли «ди». Именно у 
этих воинственных древних индоиранцев 
бытовала устойчивая традиция кругового – 
хороводного танца, вокруг воткнутого в зем-
лю ритуального шеста [5, с. 104]. Эти танцы 
традиционно начинались ежегодно весной в 
пору возрождения природы и брачных игр 
животных и птиц. Назвались эти танцы «тан-
цами под луной» [5, с. 104]. В представлении 
целого ряда народов Луна соответствует 
женскому началу и стихии воды. Круговые 
ритуальные танцы являлись обязательным 
компонентом осенних жертвоприношений – 
тайлганов, посвящавшихся божеству Земли-
Воды, он также назывался Бохроби тайлга. 

Через женщину-прародительницу со-
гласно мифам многих народов мира осуще-
ствлялась связь человека со своим тотемом – 
животным, птицей, растением, змеей, кроко-
дилом, горой, рекой и т. д. Поэтому, вероят-
но, особое значение в обрядовых мистериях 
имели женские пластические образы на фоне 
тотомных животных, запечатленные на пет-
роглифах Сибири, Монголии, Тувы, Алтая. 
Идея плодовитости является одной из прева-
лирующих в наскальной живописи и других 
артефактах Сибири. На ранних стадиях ар-
хеологической эпохи эта идея воплощена в 
образах матери-прародительницы. В созна-
нии палеолитического человека образы хо-
зяина жизни – первопредка-копытного и ис-
точник жизни – женщина, мать, прароди-
тельница – неделимы. Культ плодородия в 
первобытном искусстве воплощен в образе 
двух взаимообусловленных сторон одного 
явления: женщины и зверя [10, с. 47]. 

На петроглифах, открытых в Монголии 
на р. Чулуут, образы женщин-рожениц, пра-
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родительниц представлены наиболее ярко. 
Как и в других местах земного шара (Фран-
ция, Испания, Западная Европа и др.), древ-
нейшие изображения находятся в месте, 
скрытом от непосвященных лиц, и в то же 
время здесь имелась небольшая ровная пло-
щадка, удобная для совершения сакральных 
действ и ритуальных танцев. «В верхней час-
ти композиции изображен «хоровод» роже-
ниц, расположенный как бы полукругом 
вплотную друг к другу. Основной ряд состо-
ит из шести фигур, все показаны с преувели-
ченно большими животами, широко раски-
нутыми ногами, согнутыми в коленях и ши-
роко раскинутыми руками, согнутыми в лок-
тях. Наиболее интересна фигура с большим 
плодом между ногами, двумя грудями и 
большими оленьими рогами на голове» [10, 
с. 91]. 

Танец женщин в сочетании с женской 
фигурой с рогами на петроглифах Монголии 
являлся частью церемонии в честь культа 
плодородия, имплицитно связанного с уни-
версальной идеей предков рода – матери-
прародительницы и отца-оленя. Образ мате-
ри-прародительницы широко представлен на 
писаницах в пещерах Евразии, которые явля-
лись одновременно древнейшим храмом и 
пантеоном, изображающим всеобщий поря-
док. В пещерном искусстве женщина высту-
пает не только как прародительница, но и 
олицетворяет многообразные связи рода со 
зверем – предком, с одной стороны, и зверем – 
источником жизни, с другой [10, с. 92]. 

Женские образы занимают большое ме-
сто в искусстве верхнего палеолита в форме 
наскальной живописи и целых групп жен-
ских статуэток, нередко находящихся в осо-
бых помещениях, вблизи очага. На основе 
обнаруженных артефактов и этнографиче-
ских данных, а также сохранившихся архаи-
ческих обрядовых танцев у ряда этносов Си-
бири можно проследить связь культа жен-
щины-символа плодовитости и культа огня – 
очага, которые нередко сливались в один 
глубоко почитаемый образ [1, с. 78; 13, с. 12–
20]. По сведениям Г. Р. Галдановой, археоло-
гические находки – женские статуэтки, обна-
руженные в непосредственной близости от 

домашнего очага, и этнографический мате-
риал свидетельствует о том, что у большин-
ства народов Сибири почитание домашнего 
очага, являлось основной функцией женщи-
ны, что нашло отражение в термине «удаган» 
от тюркского слова «от» или «ут», означаю-
щего огонь, и прибавления к нему «ган» для 
образования женского рода. В древности 
термином «утган», вероятно, называли жриц 
огня. Со временем этим словом у бурят стали 
означать шаманок. М. Н. Хангалов, описывая 
жертвоприношение огню у забайкальских 
бурят, приводит текст призывания: «Хан бо-
гдо заяши, мать твоя – камень, отец твой – 
закаленная сталь, накидка твоя – шкурка 
черного барашка. Сагадай одигон высекани-
ем добыла искру, Санхалан хатан маханием 
разожгла огонь, неугасимый домашний очаг – 
гал гуламта, могучий предок – уг заян тэн-
гри» [3, с. 33.] В этом призывании жрица ог-
ня «одигон» величается также уважительно 
«хатан» и совершает сакральные действа – 
высекание огня и махание. 

Характерное действие, совершаемое в 
обрядовой практике – троекратное обмахи-
вание женским фетишем – теси у хакасов, и 
ритуальное махание жрицы огня удган у бу-
рят махание при разжигании священного ог-
ня, перекликаются с камланием алтайского 
шамана в экстренных ситуациях с платком 
или пучком веток березы. Здесь это действие 
интерпретируется как «навивание» – призы-
вание духов, особый тип камлания, называв-
шийся «ельби – ильби», так как по представ-
лениям алтайцев духи приходят с ветром, 
вихрем, т. е. движением воздуха. Такие дви-
жения, подобные исполняемым духами на 
каменных алтарях, и повторяли люди до пол-
ного изнеможения, чтобы духи остались до-
вольны их ритуальным танцем. 

Культ огня является важным элементом 
традиционной культуры хакасов, считающих 
себя огнепоклонником Саяно-Алтая. Фетиш, 
посвященный богине огня чалбак-тес или 
инези-тес (буквально фетиш матери огня), 
изготовлялся под руководством женщины-
шаманки непорочными девушками. Трехлет-
няя кроваво-рыжая кобылица (хызырах по-
зырах) служила оберегом богини огня. После 
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специальных приготовлений кобылицу три 
раза обмахивали фетишем богини огня, 
трижды помещали его на ее круп и совер-
шали троекратные поклоны. В мировоззре-
нии хакасов дух Хозяйки огня относится к 
разряду верховных божеств и находится в 
одном ряду с древнетюркской богиней Умай 
[2, с. 21]. Для нашего исследования большой 
интерес представляют выявленные бурят-
ской исследовательницей Н. Б. Дашиевой 
сходные обозначения этого божества у наро-
дов Сибири: Умай-эне, Пай-она, Май-эне, 
Майлган, ее солнечную природу, маркируе-
мую прежде всего копытным, выступающим 
в роли матери-прародительницы [4, с. 179–
186]. Так, во время исполнения традиционно-
го бурятского танца ёхор, женщины опуска-
ют манжеты рукавов национального костю-
ма, которые символизируют копыта тотем-
ной прародительницы – маралухи (самки ма-
рала), а движения по кругу символизируют 
солнечную природу этого животного. В ми-
ровоззрении тюрко-монгольских народов 
солнце выступало в женской ипостаси и тео-
нимом Умай у них обозначалось божество – 
Солнце. Одной их основных функций круго-
вого хороводного танца ёхор, занимающего 
важное место в обрядовой практике запад-
ных бурят, являлась функция осуществления 
магической связи между небом-отцом и ма-
терью-землей [5, с. 105]. 

На петроглифах Монголии эпохи энео-
лита встречаются изображения матерей-
прародительниц, рожениц, расположенных 
вертикально друг над другом, сведенных в 
единый монолит так, что ноги верхней фигу-
ры являются в то же время руками второй, а 
ноги второй – руками третьей. Под широко 
раздвинутыми руками фигур двумя точками 
изображены груди. Ноги последней фигуры 
широко расставлены, изогнуты в коленях и 
между ними символически показан будущий 
ребенок. Такие пирамиды состоят из трех и 
более фигур. Как считает Э. Новгородова, 
«это троекратно повторенная идея женщины-
матери – прабабушка, бабушка и мать, несу-
щие в себе начало новой жизни. На этих пет-
роглифах показана суть древнего мифа о ма-
тери как источнике жизни, олицетворении 

возрождающейся и умирающей природы. 
Вертикальная «пирамида» демонстрирует 
диахронно существовавшие поколения жен-
щин, которые связаны в протяженном време-
ни. Это – аналог древа жизни, где счет родст-
ва ведется по материнской линии. Горизон-
тальные ряды рожениц в разных головных 
уборах, прорисованные нередко на одних и 
тех же петроглифах, являются развитием той 
же идеи в пространстве, т. е. синхронно су-
ществующие родоначальницы разных родов» 
[10, с. 94]. 

Богине, матери-прародительнице, отво-
дится большая роль в традиционной танце-
вальной культуре тюрко-монгольских наро-
дов Восточной Сибири. Так, у бурят это сим-
волический образ Матери-лебеди – прароди-
тельницы одиннадцати хоринских родов, у 
тувинцев этот образ передают танцы много-
руких и многоногих богинь, в которых ожи-
вают «угловые» позы рук, положения корпу-
са и головы, словно сошедшие с петроглифов 
эпохи «каменных веков». В алтайской танце-
вальной культуре ярко выражен образ жен-
щины-амазонки, выступающей как символ 
стабильности, нерушимости родовых уложе-
ний и в целом сохранности рода и миропо-
рядка на его сакральной территории. 

Дополнением образа женщины на пет-
роглифах являлись символические знаки – 
треугольники, тектиформы, клавиформы, 
скутиформы. Образ мужчины передавался 
посредством таких символических знаков, 
как линии, точки, пунктиры, фигуры, стрелки 
и др. Условное изображение деталей, гривы, 
волос животных, а также реалистические 
изображения животных, обнаруженные в 
пещерах Сибири и Западной Европы, явля-
ются отражением формирования абстрактно-
го и мифологического мышления у перво-
бытного человека.  

Модель мира, выраженная в мифе, на-
шла свое отражение в пещерной палеолити-
ческой живописи в образе птиц, зверей, пре-
жде всего копытных, а подземный и подвод-
ный мир – в образе змей, рыб, лягушек и т. д. 
В основе палеолитического мифа лежала 
мысль о жизни и смерти, отсюда неизбежно 
возникает культ плодородия, созданный не-
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зависимо друг от друга всеми первобытными 
народами, а в его основе культ женщины-
роженицы. 

Изображения женских образов занима-
ют большое место в наскальной живописи и 
артефактах Сибири в эпоху неолита, что свя-
зано с идеей плодородия, увеличения промы-
словых животных, размножения скота, рож-
дением многочисленного потомства. Отсюда 

и величайшее символическое значение, кото-
рое имели изображения женщины прароди-
тельницы – мать-роженицы – мать-огонь, 
мать-солнце. В заключение отметим, что 
общность многих символически-кенетиче-
ских образов у разных народов Восточной 
Сибири свидетельствует о типологической 
близости их культуры на разных этапах су-
ществования традиционных обществ. 
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ФЕНОМЕН МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ  

 
Работа представлена кафедрой информационно-управляющих мультимедиасистем. 

Санкт-Петербургского института культуры и искусств. 
 

В статье рассмотрено взаимодействие систем общества, культуры, искус-
ства, дизайна и собственно мультимедийной системы. Все эти системы рас-
сматриваются как сложные, открытые и гибкие системы, каждая из которых 
имеет свои внутренние системообразующие факторы, определяющие ее саморе-
гуляцию, и внешние факторы, определяющие ее развитие. Показана сложность, 
необходимость и возможность реформирования мультимедийной системы с 
учетом специфики времени постмодернизма и пространства культуры, в кото-
ром формируются и трансформируются взаимодействующие системы за счет 
гармонизации и гуманизации дизайнерских образов, проецируемых на экран. 

Ключевые слова: мультимедийная система, общество, культура, искусст-
во, дизайн. 
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CONTEMPORARY MULTIMEDIA SYSTEM AND PROBLEMS  

OF ITS OPTIMISATION  
 

The article is dedicated to the interaction of the systems such as society, culture, 
art, design and multimedia system. All of these systems are examined as complex, 
open and flexible systems having their own both inner system-constituting factors, 
which determine a system’s self-regulation, and outer system-constituting factors de-
termining system development. The author of the article shows the necessity and pos-
sibility to reform the multimedia system by means of harmonisation and humanisation 
of designer images projected on the screen with due account for the specific character 
of the time of postmodernism and the place of culture where the interacting systems 
are formed and transformed.  

Key words: multimedia system, society, culture, art, design. 
 
Безусловно, мультимедийная система 

культуры – это сравнительно новая система, 
но она уже формируется как СОГ-система 
(сложная, открытая и гибкая система), ибо 
имеет свою структуру, функции и содержа-
ние, т. е. все сущностные системообразую-

щие факторы, которые могут определять ее 
саморегуляцию. То же можно сказать о сис-
теме дизайна. Эта система, с одной стороны, 
шире мультимедийной системы в сфере сво-
его применения, а с другой стороны, эта сис-
тема входит в нее как соподчиненная систе-


