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Миф о «трёх солнцах»: семантика и визуальная репрезентация 
в монументальном искусстве Древней Евразии

Статья посвящена изучению мифа как вербальной версии (нарратива) интерпретации памятников древнего 
наскального и монументального искусства народов Евразии. 

Цель работы ‒ сравнительный анализ мифов о «трёх солнцах» и связанных с ними петроглифах. 
Авторы полагают, что этот миф служил одним из интеллектуальных инструментов для описания и истолко-

вания картины мира древними народами Евразии. Используя методику семантического и иконографического 
анализа, авторы выявили смысловые доминанты, сравнив тексты мифа о «трёх солнцах» народов Северной 
Азии, Дальнего Востока, Южной Сибири и Средней Азии. 

В результате открылась возможность рассмотреть этот миф как антологию знаний его создателей об окру-
жающей их природной и социальной реальностях. Миф о «трёх солнцах» – это одна из архаических форм на-
турфилософских знаний о физической (материальной) и метафизической (вымышленной) реальностях, как 
земной, так и космической, этот миф содержит в себе представления о структуре и системе модели мира. В 
мифе о «трёх солнцах» повествуется о цикличности времени, а также о связанной с нею смене времён года. 
Более того, именно этот миф сохранил память не только о космических и природных катастрофах, но и об от-
ветах Человечества на «вызовы Космоса», о способах противостояния древнего человека катастрофам вселен-
ского масштаба. В этом противостоянии вызовам природы и Космоса, согласно мифу о «трёх солнцах», победил 
Человек, он в этом противостоянии руководствовался нравственными началами, возникшими в результате со-
циального развития и становления нравственного Закона. Это был Закон, который возвеличивал человека-со-
зидателя и порицал человека-разрушителя. Миф о «трёх солнцах» как модель мира и антологии жизни народов 
древней Евразии включает историческую информацию о переходе от одной исторической формации к другой 
(от присваивающего хозяйства и производящему), а также об установлении патриархальной системы родства.

Ключевые слова: миф как нарратив, петроглифы, семантический инструментарий, картина мира, древние 
народы Евразии
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Введение. Образный ряд памятников (петро-
глифы, стелы), иллюстрирующих содержание 
мифа о «трёх солнцах», и сегодня остается та-
инственным, глубоким, но пока еще недоста-

точно изученным. Миф о «трёх солнцах» при-
влекал внимание многих этнографов и археоло-
гов. Учёные использовали его в качестве исход-
ного архаического текста-«ключа» для интер-
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претации (декодирования смысла) наскальных 
рисунков и произведений монументальной пла-
стики (стелы) [Окладников, 1968: 163‒169; 
Хлобыстина, 1971: 165‒180; Сем, 1996: 111‒142; 
Фролов, 2000: 278‒291; Шаньшина, 2000; Си-
монова, 2010: 102‒110]. Современные методы 
анализа мифологии основываются на работах 
структурно-семиотической школы К. Леви-
Строса, В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинского, кото-
рые рассматривают структуру мифа, бинарные 
оппозиции и медиаторов, метод брилокажа, ис-
пользование разных кодов культуры.

Считается, что наиболее полная и древняя 
версия этого мифа была записана в конце XIX в. 
у верховских нанайцев (Нижний Амур) амери-
канским этнографом Бертольдом Лауфером. Ва-
рианты версий этого мифа позднее стали осно-
вой систем космологических и космогониче-
ских сказаний многих народов Евразии. Основ-
ными характеристиками текста мифа о «трёх 
солнцах», записанного Б. Лауфером, являются 
следующие: 1) сложносоставная структура;      
2) широкое распространение по территории 
Древней Евразии; 3) архетипичность персона-
жей. [Laufer, 1899: 749‒750]. 

В записанной Б. Лауфером версии мифа о 
«трёх солнцах»: 1) уникальное астрономиче-
ское явление: присутствие на небе в давние вре-
мена трёх солнц; 2) управление жизнью людей 
на Земле девой (богиней) Мамилджи; 3) убий-
ство (расстрел из лука) героем-воином Кадо 
двух солнц и тем самым спасение жизни на Зем-
ле; 4) восстановление климатического оптиму-
ма; 5) восстановление демографического балан-
са жизни на Земле.

В литературе существует мнение о китай-
ском влиянии на тему стрелка во множествен-
ность солнц на Амуре [Шаншина, 2000: 44‒46; 
Яншина, 1984: 106‒121]. Имеются и альтерна-
тивные мнения о ее автохтонности [Смоляк, 
1991: 260]. Данная тема в свете изысканий авто-
ров представляется не такой однозначной ввиду 
широкого распространения в Евразии сюжетов 
с образами мифа о трех солнцах.

Визуальный ряд изображений мифа о «трёх 
солнцах» различными изобразительными сю-
жетами (геометрическими, зооморфными, ан-
тропоморфными) представлен в наскальном ис-
кусстве Северной Азии (Чукотка), Дальнего 
Востока (Нижний Амур), Центральной Азии, 

Горного Алтая, а также в монументальном ис-
кусстве Южной Сибири (Хакассия). Археологи 
датируют эти изображения периодом допись-
менной эпохи во временном диапазоне конец  
III ‒ начало II тыс. до н. э. (Нижний Амур, Ха-
кассия) и началом железного века I тыс. до н. э. 
(Северо-Восток Азии, Горный Алтай). 

Целью настоящего исследования является 
сравнительное изучение мифов о «трёх солн-
цах» в интерпретации памятников древнего ис-
кусства археологических культур Евразии. 

Материалы и методы: визуализация мифа 
«о трех солнцах» в памятниках наскального 
искусства. Исследование осуществлено при 
помощи комплекса методов типологического, 
семантического и иконографического анализа. 
Основными источниками для данной работы 
послужили материалы наскальных рисунков и 
других археологических артефактов (стелы, по-
гребальные памятники).

В наскальном искусстве (Нижний, Верхний 
Амур, Чукотка) и монументальной пластике 
(стелы) (Хакасия, Горный Алтай) Древней Ев-
разии мифологический сюжет о «трёх солнцах» 
представлен не только разными типами образов 
(геометрическими, зооморфными и антропо-
морфными), но и сочетаниями этих образов в 
одной композиции. 

Геометрические репрезентации мифа «о 
трёх солнцах». На Нижнем Амуре в с. Сакачи-
Алян представлены три круга с точками в цен-
тре – символы солнца [Окладников, 1971: 183, 
202], на Чукотке ‒ три «солярных диска» в виде 
кругов с отростками-лучами на костяной коло-
тушке с изображениями животных и людей (Бе-
рингоморская культура, Эквенский могильник,  
I тыс. до н. э.) [Арутюнов, Сергеев, 1975: 140, 
рис. 65], в Хакасии ‒  стела с изображением трех 
солнц в виде концентрических кругов со знаком 
4-х сторон света и изображением морды быка с 
рогами (р. Туба) [Вадецкая, 1967: 29, рис. 20, 
табл. 12], три большие знака солнца и одно ма-
лое рядом с изображением дракона (р. Белый 
Июс) [Вадецкая, 1967: 28, рис. 19].

Зооморфные репрезентации мифа о «трёх 
солнцах». На р. Нижний Амур ‒ это  три либо 
две водоплавающие птицы (лебедь и гагара, а 
также утка) (р. Уссури, Шереметьево) [Оклад-
ников, 1971: 254, 265‒266]; изображение лося с 
тремя кругами на крупе (Сакачи-Алян) [Оклад-



Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2021, № 1 (34)

10               

ников, 1971: 37]. В Хакасии ‒ фантастический 
хищник с телом волка, головой медведя и пти-
чьими лапами, преследующий идущего на запад 
быка-солнца (Минусинская котловина) [Хлобы-
стина, 1971: 172‒173]; 2) изображение хищника 
с тремя солнцами под ним с головами оленей 
(Минусинская котловина, р. Черновая) [Вадец-
кая, 1967: табл. 18]; голова хищника с разинутой 
пастью и распростертыми лапами, обращенны-
ми к знаку солнца (Ширинская стела) [Вадец-
кая, 1967: табл. 21]; змея с головой быка с тремя 
глазами-солнцами (Белый Июс) [Вадецкая, 
1967: 29, рис. 20]. В Горном Алтае имеются ри-
сунки быков со знаками календарной и лунар-
но-солярной символики в виде концентриче-
ских кругов на туловищах (Калбак-Таш) 
[Okladnikova, 2014: 134‒141]; изображение фан-
тастического хищника с чертами снежного бар-
са, медведя и хищной птицы, нападающего на 
ритуальную процессию (Калбак-Таш) 
[Okladnikova, 2014: 134‒141].

Антропоморфные репрезентации мифа о 
«трёх солнцах».  На Нижнем Амуре изображена 
на скалах Шереметьево р.Уссури  антропоморф-
ная трёхглазая маска-личина, окруженная зве-
рями – кабаном и змеей (вверху) и двумя птица-
ми (внизу) [Окладников, 1971: 266]; на камне 
№ 63 Сакачи-Аляна имеется антропоморфная 
маска-личина с глазами и ртом, намеченными 
тремя точками [Окладников, 1971: 207‒208]; на 
другом ‒ изображение кабана с антропоморф-
ной маской-личиной [Окладников, 1971: 191]. 
На Верхнем Амуре изображен шаман с бубном 
в руке и рядом солярный знак с косым крестом 
в центре и под ним три антропоморфные фигу-
ры (р. Нюкжа) [Окладников, Мазин, 1976: 132, 
табл. 40]. В Хакасии на Ширинской стеле изо-
бражена композиция: голова человека с рогами 
быка и ушами зайца, телом змеи с навершием в 
виде головы младенца-мальчика  [Вадецкая, 
1967: табл. 21]; антропоморфные фигуры на 
стелах с тремя глазами точками (р. Уйбат, стан-
ция Фарпус, Черновой) [Вадецкая, 1967: 16, 17, 
22]. В Киргизии на камне в Саймолы-Таш име-
ются три антропоморфные фигуры с головами в 
виде 12-лучевых дисков, идущие в ряд [Голен-
духин, 1971: 181‒202].

Результаты. Возможные интерпретации се-
мантики всех трёх типов визуальных репрезен-
таций мифа о «трёх солнцах» (геометрического, 

зооморфного, антропоморфного) в произведе-
ниях древнего монументального искусства Ев-
разии (петроглифы, стелы), предложенные уче-
ными, открывают интересную исследователь-
скую перспективу. Эта перспектива разворачи-
вается по следующим направлениям семантиче-
ского анализа:

‒ геометрическая репрезентация: большин-
ство исследователей петроглифов и памятников 
наскального искусства народов Сибири, в част-
ности, наиболее распространенный на Северо-
Востоке Азии у эскимосов и алеутов круг с точ-
кой внутри интерпретируют как солярный знак 
[Иванов, 1963: 217‒218]. 

‒ антропоморфная репрезентация: 1) жен-
ское божество плодородия, мать-природа, мать 
всего живого [Окладников, 1971: 207‒208; 
Сем, 2015: 320‒324]; 2) мужское божество-пер-
вопредок или первопредки [Окладников, 1971: 
37], космический спаситель/разрушитель, сна-
чала спасавший Землю от палящих лучей трёх 
солнц, а затем расстреливавший всё живое на 
земле [Потанин, 1916; Окладникова, 1990: 98; 
Вадецкая, 1967: 64‒65; Окладников, 1975: 
58‒63]. 

‒ зооморфная интерпретация: 1) птицы-ны-
ряльщики, небо и вода (лебедь, ворон и гагара) 
[Окладников, 1970: 254]; 2) солярные образы 
лося, оленя, небесных маралух (сюжет оленя 
Золотые рога); 3) фантастический хищник и три 
окружности с точками в центре ‒ три солнца 
[Вадецкая, 1967: табл. 18]; 4) фантастический 
хищник и изображения быков с лунарно-соляр-
ной символикой на теле на г. Калбак-Таш 
[Okladnikova, 2014, с. 134‒141]; 5) солярный 
змей [Фролов, 2000; 1974: 48, 126‒127, 174‒175; 
Вадецкая, 1967: табл. 17].

Анализ семантики. Описание картины  
мира – это метод познания окружающей реаль-
ности и формирования модели Вселенной, про-
являющихся через мировоззрение, способы ми-
ровосприятия и особенности мироощущения в 
разные эпохи по-разному. Для описания до-
письменных культур мира использовался мифо-
логический инструментарий. Как интеллекту-
альный инструмент миф, включая и мифологи-
ческий сюжет о «трёх солнцах», был универ-
сальным языком описания такого сложного фе-
номена, как окружающая реальность. В силу 
своей исконной символичности, миф оказался 



                 11

удобным для конструирования моделей бытия 
всех уровней мироздания: космического, при-
родного, социального, личностного. Миф – это 
своеобразный сценарий развертывания картины 
мира. «Под моделью Вселенной мы понимаем 
ментальную схему, включающую систему 
структуро- и системообразующих идей об окру-
жающем мире жителей горно-таежной [и степ-
ной] полосы Евразии в ее природной и социаль-
ной формах» [Окладникова, 2009: 154]. 

В процессе реситации (чтения/рассказыва-
ния) этого мифа о трех солнцах люди допись-
менной культуры Древней Евразии решали се-
рию практических задач:

1. Одной из задач была необходимость фик-
сации, изображения (петроглифы) и истолкова-
ния реальных физических атмосферных явле-
ний. По мнению ученых, представление о трех, 
четырех и более солнцах имеют под собой ре-
альные основания. Эти основания кроются в не-
обходимости объяснения особенностей состоя-
ния атмосферы, их изменений во время поте-
пления, похолодания, землетрясений, вулкани-
ческих извержений. В периоды таких глобаль-
ных климатических изменений на небе можно 
наблюдать аномальные астрономические явле-
ния: появление двух ложных солнц или двух 
ложных лун, появление креста вокруг солнца. 
Эти явления в науке называются эффектом гало 
или паргелиями [Шаньшина, 2000: 278‒291; 
Симонова, 2010: 107‒108].

2. Необходимость создания исходной модели 
Вселенной с помощью мифа о творении миро-
здания после очередной космической катастро-
фы. Удовлетворяя интеллектуальный вызов тех 
времен, миф о «трёх солнцах» использовался 
как инструмент объяснения, который давал 
ключи к пониманию процессов космической 
эволюции. 

3. Необходимость толкования цикличности 
природных явлений и хода времени. У эвенков 
сохранился древний миф о Великом стрелке в 
лосиху, укравшую солнце на небосводе [Аниси-
мов, 1958: 68‒69; Мазин, 1984: 9]. Согласно это-
му мифу, Великий стрелок-первопредок Мани 
гонится за лосихой и убивает ее стрелой, выпу-
щенной из лука. Он освобождает солнце, завер-
шается тёмный период суток, наступает утро. 
Но на следующую ночь похищение и погоня по-
вторяются. Так объяснялась эвенками смена дня 

и ночи. Этот миф разыгрывался в процессе ми-
стерии на Новогоднем празднике эвенков Икэ-
нипкэ [Василевич, 1957, с. 151‒185]. В мифе, 
так же как и на празднике, первопредок играл 
роль спасителя Человечества от катастрофы  ̶  
потери солнечного света, а вместе с ним и 
утраты Порядка в мире и социуме [Анисимов, 
1958: 69‒71; Василевич, 1957: 151‒185]. Образ 
Великого стрелка, убивающего три солнца, в 
амурской мифологии ассоциировался с пер-
вым шаманом и творцом мира Гуранта или Ха-
дау [Шаньшина, 2000: 48‒49; Старцев, 2017: 
16‒25]. Он исполнял спасительную функцию 
всего живого на земле от губительного воздей-
ствия трех солнц. 

На р. Белый Июс в Хакассии была обнаруже-
на каменная стела с изображением трех солнц в 
виде концентрических кругов со знаком 4-х сто-
рон света и изображением маски-личины с ро-
гами быка [Вадецкая, 1967: 28]. На другой стеле 
три больших знака солнца и один малый по раз-
меру (всего четыре солярных знака). На этой 
стеле были выбиты змея с головой быка с тремя 
глазами-солнцами [Вадецкая, 1967: 29]. Зарож-
дение представлений о связи змеи со стихиями 
воды и огня, как полагают археологи, уходит 
корнями в каменный век. Семантика изображе-
ния змей на костяной пластине из Мальты 
(р. Белая, Иркутская область) описана Б.А. Фро-
ловым как репрезентация смены сезонов года в 
контексте космического хронотопа. При этом 
сам момент этой смены иллюстрировался на 
пластине змеем, заглатывающим солнце [Фро-
лов, 1974: 48, 126‒127, 174‒175].

На костяной колотушке Берингоморской 
культуры из Эквенского могильника (I тыс. до 
н. э.) с обратной стороны были изображены три 
круга с лучами, которые этнограф С.В. Иванов 
интерпретировал как солярные знаки [Иванов, 
1963: 124]. Рукоятка колотушки с одной сторо-
ны была оформлена в виде головы белого мед-
ведя, с другой ‒ рыбы (сома). В центре колотуш-
ки изображены распластанный человек и голова 
старика, на лбу головы старца точка на месте 
третьего глаза. Вероятно, трехглазая личина 
старца олицетворяла хозяина Вселенной и моря 
Кэрэткуна, культ которого был распространен в 
этом регионе и в честь которого ежегодно про-
водили праздник. Трёхглазость личины старца 
может рассматриваться как указание на связь 
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этого изображения головы старца с мифом о 
трёх солнцах. На эту связь указывает и то, что 
шаманский обряд, в котором использовалась ко-
лотушка, проводился в дни солнцестояния.

4. Необходимость описания и толкования 
значения для социума природных (вселенских) 
катастрофических явлений. 

Горный Алтай. Алтайский миф о Когульдэе 
Мергене, записанный этнографом XIX века 
Г.Н. Потаниным [Потанин, 1916], может являться 
продуктом как минимум двух параллельно разви-
вающихся мифологем: 1) архаическим шаман-
ским комплексом о трансцендентном путеше-
ствии шамана в верхний мир и его мистическом 
браке с тремя женами-оленухами. Эти три олену-
хи были зооморфными аллоформами трёх солнц 
нанайской мифологии; 2) поэтическое описание 
некогда произошедшей (или происходящих неод-
нократно) катастрофах, что сопряжено со сказа-
нием об обретении шаманом дара вместе с полу-
чением золотого ящика, скрытого в телах трёх 
небесных маралух [Симонова, 2010: 109]. 

В сюжете о космическом охотнике Алтая Эр-
ке-Когульдее реализуется архаичная версия опи-
сания климатических катастроф, связанная с гло-
бальными кризисами потепления после леднико-
вого периода [Окладникова, 1990: 11‒12].  Со-
гласно алтайской версии мифа о Великом стрел-
ке, Эрке-Когульдей был слишком агрессивным 
охотником, истребляющим все живое на Земле 
стрелами, выпущенными из лука. Тогда хозяин 
неба Тэнгри Ульгень послал своих дочерей ‒ трех 
золотых небесных маралух ‒ навстречу охотни-
ку. Стрелы Когульдэя не достигали волшебных 
дочерей Ульгеня. Трижды маралухи обогнули 
землю, и все участники охоты, поднявшись на 
небо, по велению бога превратились в звезды 
Ориона [Потанин, 1916: 1‒3, 67, 69].

В мифе, записанном российским участником 
экспедиции В. Беринга Я.И. Линденау в середи-
не XVIII в. у урмийских тунгусов (эвенков), 
верховный бог посылает Громовника в погоню 
за кабаргой с целью наказать ее за провинность 
[Линденау, 1983: 81]. Очевидно, что погоня за 
кабаргой – это вариант сюжета о «небесной по-
гоне» и о краже солнца. По мнению Д.В. Ерош-
кина, космический охотник, преследующий 
оленя, аналог образа Ориона в греческой мифо-
логии. По мнению этого исследователя, миф о 
небесной погоне отражает космические собы-

тия катастрофического порядка, реально проис-
ходившие в XII‒XIII тыс. до н. э. ‒ сдвиг Земной 
Оси, в результате которого началось таяние ми-
ровых ледников. Последнее событие в мифоло-
гии многих народов мира нашло отражение в 
мифе о потопе [Ерошкин, 2009: 44‒47].

Хакассия. На Ширинской каменной стеле, 
обнаруженной в Хакассии, изображена голова 
человека с рогами быка и ушами зайца, телом 
змеи и навершием в виде головы младенца-
мальчика [Вадецкая, 1967: 64‒65]. Ниже выбита 
голова хищника с разинутой пастью и простер-
тыми лапами, обращенными к знаку солнца. 
Поскольку во лбу антропоморфной маски-личи-
ны с бычьими рогами, заячьими ушами и телом 
змеи изображен знак солнца и 4-х сторон света, 
можно высказать предположение, что выбитая 
на камне антропоморфная личина – это солнце. 
Возможно, что маска-личина изображает старое 
солнце или его заход, а младенец наверху – мо-
лодое солнце или восход. Мысль можно продол-
жить: соответственно перед нами сцена смены 
старого года новым. 

На другой стеле, найденной в Хакассии, изо-
бражен хищник с чертами волкообразного су-
щества с головой медведя и птичьими лапами. 
Этот хищник преследует идущего на запад 
быка, отождествляемого археологами с солнцем 
[Хлобыстина, 1971: 172‒173]. На могильных 
плитах также было обнаружено изображение 
хищника с тремя солнцами под ним [Вадецкая, 
1967: табл. 18]. 

Трёхглазостью отмечены некоторые Окунев-
ские изображения, например, божество в трёх-
рогой короне с двумя копьями в руках [Вадец-
кая, 1967: табл. 17]. Это изображение может 
быть интерпретировано как верховное боже-
ство, хозяин Вселенной и грома. Божество дер-
жит в руках оружие громовержца. У тунгусо-
язычных народов Сибири и Амура эвенков и 
удэгейцев имелись изображения громовников ‒ 
шаманов подобного типа [Сем, 2015: 245‒247]. 
По-видимому, у создателей окуневской культу-
ры изображение этого божества также было свя-
зано с образом первого шамана-громовника. 

Изображения трёх солнц сохранились в на-
скальном искусстве Центральной Азии.  В свя-
тилище Саймалы-Таш (Киргизия) найдены кам-
ни с выбитыми изображениям трёх солярных 
знаков в форме 12-и лучистых дисков. Диски ‒ 
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это головы фигур людей, идущих друг за дру-
гом. Рядом располагается изображение пахаря с 
плугом и 2-мя быками. По мнению Ю.Н. Голен-
духина, эти 12-тилучевые светила характеризу-
ют период, когда дневные и ночные часы в сут-
ках совпадали.  Этот момент совпадал с весен-
ним и осенним равноденствием. В этот период 
узбеки, таджики и туркмены праздновали Но-
вый год (Науруз). Человек, изображенный на 
петроглифах, – жрец или маг, совершающий ри-
туал первой пахоты земли, связанный с культом 
плодородия [Голендухин, 1971: 181‒202]. 

В мифе саамов божество грома Арома Теле в 
образе титана-охотника гонится за чудовищным 
оленем с золотыми рогами. Считалось, если 
Громовник убьет оленя, настанет конец света 
[Окладников, 1964: 60‒62].

Что связывает визуальные (петроглифиче-
ские) сюжеты и их мифологические интерпрета-
ции с изображениями хищников, солярных ма-
сок-личин и трёх окружностей с точками в цен-
тре (солярные знаки) Хакасии с аналогичными 
сюжетами Горного Алтая, Дальнего Востока и 
древней Скандинавии (саамы)? Первое ‒ это то, 
что визуальные репрезентации и их научная ин-
терпретация, предложенная археологами на ос-
нове данных этнографии, являются графически-
ми записями катастроф космического масштаба. 
Второе ‒ активная роль в оптимизации мирового 
порядка демиургов, функции которых исполняли 
шаманы, герои-охотники, фантастические хищ-
ники. В облике фантастических хищников со-
вмещались как зооморфные (медведь, волк, 
снежный барс), так и антропоморфные черты.

5. Необходимость отразить смену историче-
ских формаций, переход от присваивающего хо-
зяйства к производящему. В этой связи миф о 
«трёх солнцах» приобретает гендерный акцент.

Хакассия. На одной стеле из Минусинской 
котловины изображено трёхглазое божество со 
змеиными отростками на голове и нагрудником 
на теле [Вадецкая, 1967: 64‒64]. С этим образом 
напрашивается аналогия с нагрудником ‒ дета-
лью хакасского костюма свахи пого с вышитыми 
на ней бисером или перламутром тремя кругами, 
которые интерпретируются местной традицией 
как три солнца и связываются с женским боже-
ством Умай. Аналогии женскому божеству с тре-
мя солнцами находим в Восточной Сибири. Трех-
ликое женское божество было известно в эпосе 

восточных эвенков как богиня плодородия, хозяй-
ка древа жизни. Иногда богиня плодородия оли-
цетворялась образами трёх девушек – дочерей 
Солнца. Именно к ним сватался Герой-богатырь, 
земной житель [Василевич, 1966: 266‒267; Апро-
симов, 2000: 66‒79]. Изображение трёхликих су-
ществ  ̶  хозяев Вселенной, встречающихся на пе-
троглифах Нижнего Амура, на стелах Хакассии и 
артефактах Чукотки, были связаны с представле-
ниям об обновлении сил природы, Новым годом, 
с обрядностью женских/мужских инициаций.

Нижний Амур. Великая Богиня-мать, Мамил-
джи. В мифах нанайцев и верованиях ульчей го-
ворится о деве-первопредке Мамилджи, которая 
сделала рисунки на расплавленных камнях в те 
времена первотворения, когда на небе светили 
три солнца. В эти времена птицы, садясь на кам-
ни, оставляли на их мягкой поверхности следы 
лап [Laufer, 1899: 749‒750; Окладников, 1968: 
165‒166; Шаньшина, 2000: 41]. На скалах на 
р. Уссури около деревни Шереметьево (Дальний 
Восток) была найдена петроглифическая компо-
зиция. В центре композиции выбита трёхглазая 
маска-личина. Рядом находятся изображения 
змеи и кабана, участников творения мира. Воз-
можно, эта маска-личина является изображением 
трехликой богини Мамельди. Согласно исследо-
ванию нанайской мифологии, этот персонаж – 
первопредок, ставшая первой шаманкой и спу-
стившаяся после творения мира под землю [Сем, 
2015: 320‒324].            В этом образе наскального 
искусства р. Уссури воплощаются сразу две ми-
фологические идеи: 1) представления о женском 
божестве-прародителе; 2) связь этого божества с 
мифом о «трёх солнцах». Дева Мамильджи в 
данной композиции предстает в образе той самой 
мифической Вселенной, в которой три солнца 
неимоверным жаром грозили уничтожить всё 
живое на земле. Согласно дальневосточному 
мифу о Великом стрелке, герой Кадо убивает два 
солнца из трёх, тем самым спасая Землю и всё 
живое от неминуемой смерти. Эта часть мифа о 
«трёх солнцах» может быть истолкована как по-
вествование 1) о победе мужского начала над 
женским; 2) о связанной с переходом к счёту род-
ства по мужской линии сменой экономической 
формации, а именно переходом от присваиваю-
щего хозяйства к производящему.

Обсуждение и заключение. Визуальный 
сюжет монументального искусства Древней Ев-
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разии «три солнца» и описанные в статье его 
семантические интерпретации позволили сде-
лать следующие выводы:

‒ миф о «трёх солнцах» как документ, который 
передавался изустно в системе культуры беспись-
менных обществ Древней Евразии, использовал-
ся не только как интеллектуальный инструмент 
формирования картины мира. Этот миф, подобно 
эпическому сказанию народов Скандинавии «Ка-
левала» или алтайскому эпосу «Маадай-Кара», 
был своеобразной антологией прото-натурфило-
софских знаний об окружающей космической, 
природной и социальной реальностях;

‒ эта антология включала в сжатой форме сле-
дующие системы идей: 1) идеи, фиксировавшие 
реальные природные явления; 2) идеи о возник-
новении Земли и людей; 3) идеи о цикличности 
времени, смене времен года; 4) идеи о значении 
космических и природных катастроф в жизни Че-
ловечества; 5) идеи о влиянии космических изме-
нений на социальную и экономическую жизнь 
людей, на смену исторических формаций (от при-
сваивающего хозяйства к производящему);

‒ миф о «трёх солнцах» был тем интеллекту-
альным инструментом, который помогал людям 
дописьменной культуры Древней Евразии не 
только решать практические задачи: выявлять 
законы пространственно-временных отноше-
ний, описывать катастрофические природные 
явления и их влияние на изменения в хозяй-
ственной и социальной жизни древних обществ, 
но и создавать объяснительную модель физиче-
ской и социальной Вселенных.
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T.Yu. Sem, E.A. Okladnikova

The Myth of the “Three Suns”: Semantics and Visual Representation in the 
Monumental Art of Ancient Eurasia

The article is devoted to the study of myth as a verbal version (narrative) of the interpretation of the monuments of 
ancient rock and monumental art of the peoples of Eurasia. The aim of the work is a comparative analysis of the myths 
about the “Three Suns” and associated petroglyphs. The authors believe that this myth served as one of the intellectual 
tools for describing and interpreting the picture of the world by the ancient peoples of Eurasia. Using the method of 
semantic and iconographic analysis, the authors identified semantic dominants by comparing the texts of the myth about 
the “Three Suns” of the peoples of North Asia, the Far East, South Siberia and Central Asia. As a result, it became 
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possible to consider this myth as an anthology of the knowledge of its creators about the natural and social realities 
surrounding them. The myth of the “Three Suns” is one of the archaic forms of natural-philosophical knowledge about 
physical (material) and metaphysical (fictional) realities, both terrestrial and cosmic, this myth contains ideas about the 
structure and system of the model of the world. The myth of the “Three Suns” tells about the cyclical nature of time, as 
well as the associated change of seasons. Moreover, it is this myth that has preserved the memory not only of cosmic 
and natural disasters, but also of the responses of Mankind to the “challenges of the Cosmos”, of the ways of countering 
ancient man to catastrophes of a universal scale. In this confrontation with the challenges of nature and the Cosmos, 
according to the myth of the “Three Suns”, Man wins, he was guided in this confrontation by moral principles that arose 
as a result of social development and the formation of a moral law. It was the Law that exalted the man-creator and 
censured the man-destroyer. The myth of the “Three Suns” as a model of the world and an anthology of the life of the 
peoples of ancient Eurasia includes historical information about the transition from one historical formation to another 
(from an appropriating economy and a producing one), as well as the establishment of a patriarchal system of kinship.

Keywords: myth as a narrative, petroglyphs, semantic tools, world view, ancient peoples of Eurasia
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