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Статья посвящена характеристике орнитоморфных изображений на 
керамике, обнаруженной автором во время раскопок неолитической стоянки 
Рудня-1 в Могилевском Посожье.’'

В 2007-2008 гг. во время раскопок неолитической стоянки Рудня-1 (Климо- 
вичский р-н, Могилевская обл.) среди значительного числа собранного матери
ала (более 37,5 тыс. находок) были обнаружены фрагменты лепной керамики 
(13 ед.), на которых зафиксированы орнитоморфные изображения [5, с. 58-72]. 
Все они выполнены с помощью отступающих коротких наколов мелкозубчатого 
штампа (рис. 1). Нижнее основание фигурок птиц подчеркивается двумя линия
ми вертикальных оттисков, иногда сливающихся между собой. Верхний ряд на
колов, подчеркивающих «крыло» птиц, имеет характерный наклон в левом на
правлении.

Линией из коротких диагональных (в одном случае -  вертикальных) от
тисков выделена «шея», выступающая по правой стороне «туловища» на 
одну треть его длины. «Шею» композиционно завершает созданная из 5-6

1 Публикация подготовлена при выполнении задания 12.1.1 Государственной программы научных 
исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021-2025 годы.
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вертикальных оттисков «голова» птицы, пересекающаяся под прямым углом 
с линией «шеи». На левой стороне фигур 5 -6  наколами выделен «хвост». 
Нижнее основание подчеркивается серией коротких наколов, имитирующих 
«лапы» птиц.

Изображения птиц нанесены в верхней части сосуда, на тщательно загла
женную поверхность. Пояс изображений располагается на 2-2,5 см ниже от края 
венчика. Внизу он ограничивается горизонтальной линией (линиями?) таких же 
мелкозубчатых вертикальных наколов (рис. 1:2), с помощью которых были соз
даны фигуры птиц. Сами фигурки птиц расположены в шахматном порядке и 
символизируют стаю в полете. Над «зоной птиц» идет орнаментальная компо
зиция, нанесенная по венчику -  два горизонтальных ряда из короткозубчатых 
отступающих наколов, перерытых на расстоянии 1 см друг от друга рядом глу
боких ямок.

Судя по целому изображению одной из птиц, длина ее «туловища» состав
ляет 25 мм при ширине 15 мм. С учетом «хвоста» и «головы» длина фигуры 
птицы увеличивается до 40 мм. И только на одном из фрагментов, представля
ющего собой венчиковую часть сосуда (рис. 1:7), сохранилось более крупное 
изображение «туловища»: около 40 мм в длину и 20 мм в ширину.

Редкость находок с орнитоморфной тематикой на неолитических поселени
ях бесспорно указывает на факт их особого ритуального значения. Иллюстра
ция птицы, как считают специалисты, отражает космогонические представления 
первобытного человека о сотворении окружающего мира [2, с. 45; 7, с. 70]. Они 
закономерно связаны с идеей возникновения Вселенной из яйца птицы или бла
годаря действиям самой птицы. Тогда становится вполне очевидной причина ис
пользования на стоянках неолита, и Рудня-1 здесь не исключение [5, с. 58-72], 
керамических сосудов, по форме, напоминавших половину яйца.

Сложно сказать, с какой целью на стоянке Рудня-1 был изготовлен сосуд с 
изображениями птиц и в какой ситуации он мог быть использован? Отдельные 
исследователи [3, с. 15] не исключают связь такой керамики с ритуалом, на
правленным на благополучие и воспроизводство определенной группы людей. 
Тогда можно согласиться с тем, что за «вереницей водоплавающих птиц» мож
но видеть «идею приумножения самим количеством изображенных особей» 
[3, с. 15].

По мнению других [4], орнитоморфных композиций -  пример календарной 
символики. В этом отношении стоит обратить внимание на общую направлен
ность фигур птиц на керамике из Рудни: их изображения повернуты головой на
право. Полет стаи птиц повторят ход небесного светила слева направо, устрем
ляется вслед за ним, уходит туда, где всегда светло и тепло [7, с. 69].

Нельзя исключать, что орнитоморфный сюжет на руднянской керамике от
ражает представления о трехуровневой структуре мира -  небо (Верхний мир, 
мир небесных богов), земля (Средний мир, мир богов-покровителей и низших ду
хов) и вода (Нижний мир, мир злых духов, мертвецов, загробный мир) [6]. Тогда 
очевидна трехчастная зональность сохранившихся орнаментальных изображе
ний на керамике стоянки Рудня-1 -  венчиковая (верхняя) часть сосуда, средняя 
часть с фигурами птиц и нижняя зона из горизонтальной линии (линий?), кото
рая, вероятно, символизирует водную стихию.
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В данном случае в образе водоплавающей птицы сфокусированы представ
ления древних о душе. Сама птица рассматривается как посредник между ми
рами, как проводник в мир умерших, как воплощение духа умерших предков [1]. 
Тогда вполне объяснима правостороння ориентация изображений птиц, стре
мящихся за бесконечно восходящим («рождающимся») на Востоке и уходящим 
(«умирающим») на Западе солнцем. Возможно, посредническая роль водопла
вающей птицы между мирами объясняется заметным уклоном изображенных 
фигурок в сторону «водной стихии» (Нижнего мира?), символически обозначен
ной горизонтальной линией.

Таким образом, при всем многообразии возможных вариантов интерпрета
ции керамики с орнитоморфными изображениями ясно одно -  ее появление на 
стоянке Рудня-1 было обусловлено важным в жизни людей того времени слу
чаем. Независимо от того, какому жизненному (сезонному) циклу он соответ
ствовал, образ водоплавающей птицы, запечатленный на ритуальном сосуде из 
Рудни, был генерирован многовековой системой представлений неолитического 
человека об окружающем мире.

Рудня-1. Фрагменты лепной керамики 
с орнитоморфными изображениями (неолит)
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