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С ранней поры верхнего палеолита известны специфические образы полулюдей-полу-
зверей, получивших в литературе наименование «зооантропоморфов». Наиболее ранним
подобным изображениям является «Человек-Лев», найденный в швабском Холенштайн-
Штаделе (Германия), который датируется периодом от 35 до 41 тыс. л.н. [9]. Если го-
ворить о пещерном палеолитическом искусстве, то зооантропоморфы известны в одной
из древнейших украшенных пещер Европы – Шове (Франция), художественный комплекс
которой был создан около 36,5 тыс. л.н. [12]. Зооантропоморфные изображения продолжа-
ют существовать на протяжении всего верхнего палеолита, сохраняя свои основные черты
вплоть до самого конца плейстоцена. Говоря о поздних изображениях, стоит упомянуть
«Колдуна» из пещеры Трёх Братьев (Франция) и похожее изображение из пещеры Габийю
(Франция) [5,8]. Несмотря на такое продолжительное существование образа (порядка 30
тыс. л.) и егообширную географию (от Испании до Южного Урала [2] и Индонезии [3]),
большинство из них объединены специфическими принципами построения фигуры. Име-
ется в виду каноничная зооантропоморфная поза: наклоненное вперед тело, согнутые в
коленях ноги, приподнятые примерно до уровня груди руки и проч. [2], характерная уже
для древнейших европейских памятников пещерного искусства [14].

Тем не менее, среди зооантропоморфных образов наблюдается значительное иконогра-
фическое разнообразие. Известны как образы крайне зооморфизированные, в которых с
трудом можно разглядеть человеческие черты, так и образы крайне антропоморфизиро-
ванные, в которых животные черты практически неразличимы. К первому типу можно
отнести зооантропоморфа из пещеры Эль Кастильо (Испания), который представляет со-
бой стоящего на двух ногах бизона [13]. Долгое время это считалось просто изображением
животного, пока тщательное доисследование не выявило у него человеческие ступни.

То же самое касается и, например, фигур «женщин-бизонов» (femmes-bisons) из пеще-
ры Пеш-Мерль (Франция), которые считалась стилизованными изображениеями женщин.
Однако анализ художественного комплекса пещеры позволил выявить сюжет последова-
тельного превращения бизона в женщину (или наоборот) через две промежуточные ста-
дии [7,11]. Поэтому изображения наклоненной вперед женщины с приподнятыми руками
и согнутыми в коленях ногами, встречающиеся в пещере Пеш-Мерль, считают зооантро-
поморфными.

Наиболее значимым признаком, подчеркивающим антропоморфизм, является челове-
ческая бипедия у животных. Палеолитические охотники-собиратели имели очень точные
и подробные представления об анатомии и особенностях поведения животных, о чем не
раз упоминалось исследователями при анализе изображений животных [4]. Так что систе-
матически допускать грубые ошибки в отражении анатомии животных палеолитический
художник едва ли мог. Поэтому внимание привлекают искаженные зооморфные изобра-
жения с ярко выраженной бипедиальностью, которые, по всей видимости, составляют
большую группу прежде не идентифицируемых зооантропоморфных изображений.
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Например, подобные размышления можно применить к фигуре мамонта с "Черного
фриза" пещеры Пеш-Мерль (Франция) [6] сразу по ряду причин. Во-первых, поза жи-
вотного отражает традиционное положение тела для зооантропоморфных изображений
при том, что подобная поза едва ли естественна для мамонта. Во-вторых, его задние ноги
выпрямлены в коленях, что противоречит анатомическим особенностям. В-третьих, те-
ло стоящего на двух ногах мамонта сильно наклонено вперед, в то время как настоящее
хоботное (слон), когда встает на задние ноги, выпрямляется для того, чтобы держать
баланс.

Подобные неопределенные образы еще не попали под прицельное исследование, поэто-
му для их идентификации требуется разработка системы критериев. Также существует
и противоположная идея, связанная с зооморфными признаками у внешне антропоморф-
ных изображений. В частности, у граветтийсих статуэток встречаются непропорционально
сильно вытянутые головы (о которых много раз писали, как о не совсем человеческих),
больше напоминающие своей формой морды [1].
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