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В предыдущем номере «Вестника УрО РАН» (2013. № 3) .мною была обоснована 
примерная схема анализа сакрального пространства древних святилищных ко.мплек- 
сов. Схе.ма была опробована при анализе остатков святилища эпохи .мезолита па- 
.мятника Вершина 1. Опираясь на устоявшееся в последнее вре.мя представление о 
единстве .мифа и обряда, в остатках святилищ и некрополей определенной древней 
эпохи .мо.жноувидеть отра.жеиие эле.меитов .мифологической картины .мира. В дан
ной статье приводятся характеристики структур сакрального пространства бобо- 
рыкинской культуры эпохи неолита. Раскопками выявлены святилища рапичного ран
га. На острове Ка.менные палатки, располо.женно.м в пределах Екатеринбурга, со
хранились остатки ко.мплекса объектов, связанных с обряда.ми, предназначенными 
для относительно большой группы населения. На па.мятниках Шайдурихинско.м Vу 
озера Аятского и ЮАО-V на берегу А}1дреевского озера около Тю.мени исследованы 
святилища поселкового назначеиия. Есть предположения, что культовые ко.мплексы 
се.мейного типа располагались в ,жилищах и около них.
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В VI1-VI тыс. до н. э. на Переднем 
Востоке наееление оевоило земледелие и 
екотоводетво. Началея бурный роет насе
ления, приведший к демографическому 
взрыву. Большие группы ранних земле
дельцев были вынуждены мигрировать на 
Балканы, в Причерноморье, на Алтай и в 
Индию'. В последние два дееятилетия 
появились доказательства, что один из 
путей миграции шел в Среднее Зауралье 
и Западную Сибирь^.

Для раешифровки мифоритуальной 
практики мигрантов боборыкинской куль
туры наиболее доказательным оказывает- 
ея обращение к текетам Ригведы. Основ
ная часть гимнов Ригведы отражает ми- 
ровидение скотоводов-ариев. Вместе с 
тем исследователи отмечают, что до при
хода ариев в Индию в ее пределы было 
еще нееколько миграций, в том числе ин
доевропейцев с Переднего Воетока. По
этому в еоетаве гимнов Ригведы отмече
ны два хронолог ических пласта, две ета- 
дии космогонических мифов: пласт тек
стов до появления демиургов и более по
здний -  появление творцов-демиург ов в 
мировидении ариев^.

К числу ранних космогонических пред
ставлений относится миф о золотом за

родыше, породившем «все сущее». В ком
ментарии по поводу этого мифа Т. Я. Ели
заренкова отметила, что образ золотого 
зародыша, которого вынашивали косми- 
чеекие воды, предшествовал образу кос
мического яйца в классическом индуиз
ме^. Отметим, что и образ утренней зари 
Ушас, которую везут быки^, предшество
вал арийскому варианту этого же образа, 
который везут не быки, а кони на колее- 
нице®.

Встает вопрос, на каком основании из 
шести космогонических мифов Ригведы 
выбран сюжет именно о золотом зароды
ше и еоотнееен е индоевропейскими миг
рантами? Образ зерна, похожего на золо
той зародыш, еодержал в еебе залог пло
дородия, от урожая пшеницы и ячменя 
зависела жизнь в индоевропейской ми
фологии^. Образ зерна, омываемого по
токами дождя, известен на еоеуде три- 
польекой культуры — наеледницы индо
европейцев в npHnepHOMopbe* .̂ Абрис зер
на совпадает с фигурой женщины-мате
ри, несущей в себе зародыщ новой жиз
ни. Образ матери-земли -  плодородия был 
щироко раепроетранен в индоевроней- 
екой мифологии. Еще один аргумент в 
пользу происхождения мифа о золотом за-



104 ВЕСТНИК УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН. 2013. № 4 (46)

 ̂Я открою тебе сокровен
ное слово: Литература Ва
вилона и А ссирии. М .. 
1981.C.3I3.

родыше в Передней Азии находим в об
разе зародыша в потоках воды в клино
писных текстах Шу.мера:

...сложился зародыш в водах пучины
глубокой, жестокой, 

В водовороте бездны глубокой...*^

лосе Среднего Зауралья для самых важны.х 
обрядов выбрали остров Каменные палат
ки? Думается, этому выбору способство
вал ряд обстоятельств. Во-первых, это был 
южный остров палеоозера Романовского, 
тогда еше обширного озера. Во-вторых, в 
эпоху неолита он не был заселен и посе-

Рис. 1. Памятник 

Палатки I.Реконструкция 

святилища боборыкинской 

культуры

См.: Антонова Е. В. 
Очерки культуры древних 
темлелельцев... С. 85, 115.

Правда, здесь речь идет о зародыше 
человека, но ведь по большому счету 
рождение человека -  это рождение новой 
Вселенной.

Знак в виде рогов быка -  олицетворе
ние неба-также был раепространен в ми
форитуальной практике ранних земле
дельцев Переднего Востока’ .̂

Если допустить, что образы золотого 
зародыша и зари Ушас на быке в гимнах 
Ригведы могли принадлежать волне миг
рантов с Переднего Востока, то они впол
не сопоставимы с находками, знаками и 
объектами на культовых памятниках ин
доевропейцев, пришедших в Среднее За
уралье и Притоболье.

К ультовы е ком плексы  на острове  
К аменны е палатки

Почему индоевропейские мигранты в 
своем передвижении по горно-лесной по-

щался небольшими группами местного на
селения полуденской культуры эпизодичес
ки. Возможно, к моменту прихода .мигран
тов остров был безлюден. В-третьих, на ос
трове, по-видимому, был знакомый ланд
ш афт- возвышались горные гряды. Перед 
Западной грядой, которая могла ассоци
ироваться с мировой горой, находилась 
большая сравнительно ровная площадка.

К сожалению, в ближайшей округе не 
найдены поселения с керамикой боборы
кинской культуры. Поселения на проти
воположном берегу -  Исетское Правобе
режное I и Макуша III -  содержат лишь 
небольшое количество находок этой куль
туры. Поэтому можно только предполо
жить, что для отправления обрядов соро
дичи приплывали откуда-то по озеру. Са
мый удобный подход к скалистому бере
гу острова находился в его западной час
ти. Возможно, там и была дорога к куль
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товому комплексу. Он представлен че
тырьмя объектами: святилищем, скалами 
Западной гряды со знаками в виде рогов 
быка, чашей природного происхождения 
на вершине одной из этих скал и плитой 
с прошлифованным на ней знаком в виде 
овала, пересеченного по центру линией.

что здесь приносили жертвы духа.м, ох
раняющим святилище.

Объектами почитания на святилище 
были глиняный «утюжок» и сосуд со зна
ками. «Утюжок» (рис. 2) -  самый ма
ленький из известных на Урале, его раз
мер 5,6 X 2,2 X 1,3 см. В плане изделие

Рис. 2. Памятник 

Палатки I. «Утюжок» со 

святилища

Рис. 3. Памятник 

Палатки I. Реконструкция 

сосуда

Святилище (рис. 1). Для его обустрой
ства была выбрана северо-западная пло
щадка, расположенная в 3 м от кромки 
крутого берега. Границы площадки с за
пада и востока были очерчены невысо
кими (0,5-0,6 м) грядами скал, протянув
шимися с с.-с.-в. на ю.-ю.-з. Относитель
но ровная площадка с севера и юга пре
рывалась отдельными выходами валунов. 
По форме площадка напо.минает парал
лелограмм площадью около 40 м .̂

За пределами площадки святилища, 
симметрично по отношению к ее центру, 
в щелях гранитных выходов находились 
еще два объекта боборыкинской культу
ры. В восточной щели шириной 0,15- 
0,25 м около столба в ямке лежали фраг
менты сосуда* *. Аналогичный объект на
ходился в западной щели шириной 0,15 м. 
Там, также около столба, лежали фраг
менты сосуда *2. Можно предположить.

имеет семячковидную форму, а также 
форму женщины, несущей в себе заро
дыш новой жизни. Вся его поверхность 
покрыта орнаментом из восьми продоль
ных линий, нанесенных насечками. По 
центру фигура пересечена желобком. 
Сосуд (рис. 3) ио шейке украшен гори
зонтальными волнообразными линиями, 
от них по диагонали ио тулову спуска
ются сдвоенные волнистые линии. Эти 
предметы залегали в ямке с золой на про
каленной почве у северного основания 
глиняной площадки серо-желтого цвета. 
Площадка прямоугольной формы разме
ром 1,2 X 0,6 м была ориентирована в 
направлении ю.-с. Ее размеры вполне 
достаточны, чтобы поместить человека, 
проводившего ритуал.

Объекты почитания были выделены на 
основании текстов следующего космого
нического мифа Ригведы:

См.: Викторова В. Д. 
Святилище боборыкинской 
культуры на памятнике 
Палатки I Вопросы ар.хе- 
O.TOI ни Урала. Вын. 24. Ека
теринбург. 2002. Рис. 6 ./ .  

См.:Там же. Рис. 6.3. 5.
6.
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'3 Ригведа. Мандалы IX-X. 
X. 121,1^ .

См.: Викторова В. Д. 
Святилище боборыкин- 
ской культуры... Рис. 5 ,9. 
*5 См.: Антонова Е. В. 
Очерки культуры древних 
земледельцев... С. 71.

См.: Викторова В. Д. 
Святилище боборыкин- 
ской культуры... С. 4 7 ^ 8 . 
Н См.: Там же. Рис. 4 .4 .

Вначале он возник как золотой зародыш,
Родившись, он стал единственным 

господином творения.
Он поддержал землю и это небо...
Когда же пришли высокие воды.
Вбирая в себя все, как зародыш,

порождая Агнн,
Он возник из этого как единая

жизненная сила богов...
Он породил мир живых, что дышат 

и моргают...
Снежные горы...
Страны света...
Установлено солнце и небосвод...
Для космогонического обряда, соответ

ствующего приведенным выше строкам, 
на высокой восточной части святилища 
были в наличии все элементы: «утю
жок» -  аналог золотого зародыша, сосуд 
с изображением спокойной и льющейся 
воды. Вероятно, во время обряда в сосу
де находилась вода как образ «высоких 
вод». А у северного основания глиняной 
площадки был зажжен огонь (Агни).

Место для жертвоприношений разме
щалось на высокой восточной стороне 
святилища между четырьмя столбами (со
хранились ямки). Столбы в плане обра
зовывали четырехугольную фигуру со сто
ронами 2,1 и 2,1 с юга, 2,3 и 2,5 с севера. 
По очертаниям фигура, образованная 
столбами, близка к ромбу. Ее осевая ли
ния, проходя через центральный столб, 
простиралась с юга на север с небольшим 
отклонением к с.-в.

Здесь от ритуалов сохранились пятна 
прокала почвы и мощный (до 20 см) слой 
золы различных оттенков -  от белесого и 
розового до оранжевого, красного и ко
ричневого. Судя по отсутствию кальци
нированных косточек в золе, дары были 
бескровными. Вероятно, как и при обря
дах ранних земледельцев Ближнето Вос
тока, в их состав входили жир и расти
тельные смеси. Костры горели у каждого 
столба, включая центральный, около ко
торого в ямке обнаружены фрагменты 
сосуда боборыкинского типа, возможно.
оставшиеся после возлияния 14

Что могла означать фигура, очерченная 
столбами? Ромб, квадрат, четырехуголь
ник -  знаки, широко распространенные у

ранних земледельцев от Балкан и Ближ
него Востока до Индии. Это были знаки 
Земли. По представлениям древних оби
тателей Двуречья образ пространства (мест 
обитания, поселков, жилищ) представлял
ся в виде четырехсторонних фигур*^.

По космологическому мифу, золотой 
зародыш начал творение, отделив Землю 
от Неба. Думается, четырехсторонняя 
фигура на восточной площадке святили
ща была образом вновь сотворенной Зем
ли. Жертвоприношения были посвящены 
утверждению мигрантов на новой земле.

Хранилищем ритуальных предметов 
служила маленькая постройка, сооружен
ная в центре святилища. Она ориентиро
вана по длинной оси в направлении с 
с.-с.-в. на ю.-ю.-з., т. е. параллельно 
скальным выходам. Форма сооружения 
каркасно-столбовой конструкции была 
пря.моугольная, размер 2,8 х 1,5 ,м(4,2 м̂ ). 
Сооружение перекрыто двускатной кры
шей и, видимо, не имело стен 16. в  цент
ре постройки стоял небольшой валун с 
плоской верхней поверхностью. Восточ
нее валуна находилась канавка длиной 
0,9 м. В юго-западном углу расчищена 
вторая канавка длиной 0,5 м.

Предметы со святилища представле
ны фрагментами 13 сосудов. Все сосуды 
имели ритуальное назначение, но читае
мые следы мифолотических текстов при
сутствуют только на 4 из них. О сосуде 
как объекте почитания говорилось выше. 
Два других сосуда найдены в пределах 
постройки. У центрального камня лежал 
раздавленный сосуд, по шейке которого 
нанесены горизонтальные волнистые ли
нии. От них вниз по внешней и внутрен
ней сторонам тулова спускаются вниз вер
тикальные волнистые линии 1̂ . Их мож
но расшифровать как обильные льющие
ся воды. На фрат.ментах тулова другого 
сосуда изображен уже знакомый текст. 
Композиция нанесена отступающей па
лочкой, оставляющей отпечатки в виде 
имитации капель воды. Валико.м очерче
на фигура линзовидной формы, перечер
ченная поперек пояском из трех линий. 
Фигура, в определенной степени напоми
нающая «утюжок» -  золотой зародыш, 
заключена с двух сторон в струи воды.
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Вероятно, изображен тот момент мифа, 
когда пришли и исторгнулись большие 
воды. Четвертый сосуд с сакральным тек
стом относится к другому обряду и будет 
описан ниже.

Небольшая площадка святилища ока
залась так плотно заполнена объектами

кому камню. Поверхность площадки ров
ная и, как и серо-желтая, не содержала 
находок. Северо-восточнее объекта рас
чищена яма от мощного столба, возмож
но, помоста, на котором стоял сосуд. Он 
орнаментирован с внещней и внутренней 
стороны до самого дна вертикальными

t - v  ■■ ' / •

Рис. 4. Памятник 

Вершина I. Знаки рогов 

на скалах и чаша на 

вершине Западной гряды

И предметами, что на ней оставалось 
.место только для лица, проводившего 
обряд и, вероятно, для его помощника. 
Остальным участникам обряда предназ
началась большая (свыше 500 м2) пло
щадка, расположенная между святили
щем и подножием Западной гряды. На 
ней могли поместиться несколько общин 
пришлого населения.

Структура сакрального пространства 
святилища горизонтальная и может быть 
представлена в двух вариантах: как ли
нейная структура, идущая от объектов по
читания к центральной точке модели зем
ли, и как радиальная структура, когда от 
объектов почитания пройдут линии ко 
всем углам модели земли и ее центру.

Святилище и знак быка на скалах За
падной гряды. Есть предположение, что 
глиняная площадка красного цвета на свя
тилище использовалась для другого ри
туала. Она была расположена рядом с 
серо-желтой вымосткой, к юго-западу от 
нее. Площадка размером 0,8 х 0,48 м ори
ентирована в направлении с.-в.-ю.-з., 
примыкает юго-западным концом к плос-

волнистыми линиями -  знаками низвер
гающегося потока воды^^.

Объектами почитания были заря, всхо- 
дивщая над Западной грядой, и знак ро
гов быка, прошлифованный на верти
кальной плоскости скалы этой гряды 
(рис. 4). Скала расположена на расстоя
нии около 80 м от святилища. С площад
ки, на которой стояло лицо, проводивщее 
обряд, и территории, на которой находи
лись остальные сородичи, рога быка раз
мером 1 м отчетливей всего были видны 
ранним утро.м.

По текста.м Ригведы, на верщине горы 
обитали боги (духи), в том числе и боги
ня зари Ушас:

Утренняя заря взошла,
блистая красотой. 

Сверкая, словно волны вод...
Везут алые сверкающие быки 
Счастливую, простирающуюся

далеко...
Модель обряда может быть воспроиз

ведена следующим образом. Ранним ут
ром, когда над Западной грядой начинала 
подниматься заря, лицо, проводившее ри-

См.: Викторова В. Д. 
Святилище боборыкинской 
культуры... Рис. 5.5-7.

Ригведа. Мандалы V -  
VIII. VI. 64.1,3.
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туал, занимало свое место на красной гли
няной площадке, а остальные сородичи -  
на большой площади между святилищем 
и подножием Западной гряды. После ри
туала омовения и очищения водой чело
век на красной площадке обращался с при
ветствием к восходящей заре, а на модели

Рис. 5. Памятник 

Вершина I. Знак в виде 

овала, перечерченного 

посередине

См.: Викторова В. Д.. 
Кернер В. Ф. «Утюжки» с 
неолитических и знеолити- 
ческих памятников Заура
лья. С. 77.

См.: Антонова Е. В. 
Очерки культуры древних 
земледельцев... С. 71.

земли вспыхивали огни и совершались 
жертвоприношения.

Вечерний обряд, посвященный заходу 
солнца, вероятно, проходил по этому же 
сценарию. Только обращение было к зна
ку рогов небольшого (20 см) размера, рас
положенному в нижней части скалы с 
чашей. А жертвенное возлияние могло 
осуществляться у столба, расположенно
го рядом с западной стеной святилища, 
где сохранились пятно прокаленной по
чвы и фрагмент сосуда.

Первоначальная структура обряда пред
ставляется как горизонтальная, идущая от 
площадки красного цвета радиально к ко
страм на модели земли. Затем она перехо
дит в вертикальную, линейную, по направ
лению к восходящей заре над вершинами 
скал и знаку в виде рогов.

При вечернем обряде линейный ази
мут, вероятно, был направлен к заходя

щему солнцу и костру в западной части 
святилища.

Знак родной земли. Линейная верти
кальная структура предстает при реконст
рукции третьего обряда. Можно только 
предполагать, что это был обряд проща
ния с родной землей, оставленной на юге.

Объектом почитания был знак, про
шлифованный в виде контура овала (в ином 
ракурсе -  окружности) с пересеченной по 
центру линией в 15 с.м. Знак нанесен на 
горизонтальную плоскость валуна, распо
ложенного на северном крутом склоне ос
трова (рис. 5). Для расшифровки знака есть 
несколько оснований. В свое вре.мя было 
отмечено, что по очертаниям знак напоми
нает «утюжки» эпохи неолита из пещер гор 
Загроса Северного Ирака^О. Но, как извест
но из этой же публикации, «утюжки» Сред
него Зауралья и Притоболья имеют ромбо
видную форму. Как объяснить такое изме
нение формы предметов?

При анализе археологических находок 
подмечена следующая закономерность: 
переход из «своих» в «чужие» и наобо
рот завершался изменением фор.мы важ
нейшего в .мифологии знака. Возмож
ность такой замены подтверждается шу
мерскими и аккадскими текстами, в ко
торых, наряду с представлением о Земле 
как о четырехгранном пространстве, го
ворится о ней и как о плоской и круг- 
лой2 ’. Фор.ма четырехугольной земли за
меняется формой круга.

В овальной, приближающейся к ок
ружности фигуре на плите острова Ка
менные палатки можно предположить 
знак земли-женщины. Причем знак имен
но родной земли, оставленной далеко на 
юге. В пользу последней части версии 
говорит черта но центру овала, ориен
тированная с юга на север, с некоторым 
отклонением на северо-восток. Место 
лица, проводившего обряд, вероятно, на
ходилось рядом с чашей на вершине од
ной из скал Западной гряды, возвышаю
щейся над объектом почитания на 5 м. 
На плоскости чаши природного проис
хождения, очевидно, разжигался костер 
для жертвоприношения. Отметим, что 
чаша находится в 14 м от знака по ли
нии юг-север.
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Во время обряда прощания с родной 
землей основная часть сородичей ви
дела только жертвенный огонь и слы
шала слова прощания с родной землей, 
потому что объект почитания скрывал
ся за крутым склоном западной части 
горы.

Горию нт али через / м

Площадка святилища

Центральный столб

Знак рогов на скале 
Западной гряды

Чаша на вершине 
Западной гряды

Знак в виде круга, 
рассеченного 
по диаметру

Место
жертвопринорения 
заходящему стнцу

раскопанные постройки поселения ори- 
ентированы углами по сторонам света^З . 
Такая ориентировка была характерна для 
жилищ ранних земледельцев Передней и 
Средней Азии24.

Это обстоятельство важно при рас
смотрении ориентации сакрального

Таким образом, сакральная территория 
населения боборыкинской культуры на 
острове Каменные палатки включала всю 
северо-западную площадку и Западную 
гряду (рис. 6). Структура мира в мифо
логической картине представлялась как 
простирающаяся но горизонгали по че
тырем странам света и двухчастная по 
вертикали. Т. Я. Елизаренкова отмечала, 
что у ранних земледельцев Востока было 
представление о двухчаст ной ст руктуре 
мира по вертикали22.

Свягилище Шайдурихинское V
Поселение боборыкинской культуры 

состояло из жилищ и святилища. Оно рас
положено в 13,6 м южнее жилищ. Куль
товое место, по всей вероятности, было 
рассчитано на проведение обрядов для 
жителей этого поселения. По описанию 
исследователей этого памятника, все три

пространства святилищного комплекса 
(рис. 7). Его границей служила канав
ка, очертания которой совпадали с кон
туром прямого восточного угла жи- 
лищ25 , в  канавке находились угольки, 
кальцинированные косточки и мелкие 
фрагменты керамики боборыкинского 
типа.

К числу объектов, огороженных ка
навкой, относятся две ямы. Яма размером 
0,92 X 0,32-0,76 м протянулась параллель
но северо-восточной стенке канавы. 
Вдоль ее юго-западной границы отмече
на тонкая полоска охристых включений. 
В заполнении ямы найдены угольки и 
фрагменты керамики.

Вторая яма размером 0,9 х 0,65 м была 
расположена в углу канавок. Вдоль ее во
сточной и юго-восточной границы сохра
нились углистые включения. В яме лежал 
каменный «утюжок» ромбической формы

Рис. 6. План

расположения культовых 

комплексов на острове 

Каменные палатки

““ См.: Елпареикова Т Л. 
Мир идей ариев Ригвелы // 
Ригведа. Мамдалы V-V111. 
С. 375.

См.: Ковсиева В. Т, Зы
рянова С. Ю. Неолиз Сред
него Заура.'1ья... С. 67.

См.: Антонова Е. В. 
Очерки культуры древних 
земледельцев... С. 135.136. 
144.

См.: Там же. Рис. 111.
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С намеченным, но не оформленным по
перечным желобком^б.

У конца юго-западных очертаний ка
навки сохранились следы очажного слоя 
аморфной формы размером 1,12 х 1,24 м. 
В слое прокала найдены половина камен
ного диска и развал сосуда, возможно,

лодца, ямы как бездны^ ’. В этом случае 
объектом поклонения могли быть духи 
бездны-хаоса. Обращение к ним с жерт
воприношениями, вероятно, было на
правлено на утверждение нового поряд
ка на новой земле, на поселениях и в жи
лищах.

15

14

13

12

10

Зм

Условные обозначеши:

h -H - границы штлованов жилищиз 
- очаг, провал 

1 0  1-яма
1X3 - каменные штаты 
I А I - дерево 
| ’‘х*| - уголь Рис. 8. Поселение ЮАО-V. 

«Утюжок»

Рис. 7. Поселение 

Шайдурихинское V. План 

святилища (по

B. Т. Ковалевой и

C. Ю. Зыряновой)

См.: Антонова Е. В. 
Очерки культуры древних 
земледельцев... Рис. 112,7. 
22 См.: Там же. Рис. 112,2. 
2* См.: Там же. Рис. 113.
29 См .:Д рябинаЛ. А. Свя
тилища эпохи камня в За
уралье // Тюменский исто
рический сборник, Вып. 5. 
Тюмень, 2002.
2РСм,: Там же. С. 83,
2' См.: Антонова Е. В. 
Очерки культуры древних 
земледельцев... С. 114.
22 См.: Викторова В. Д., 
Зырянова С. Ю. Поселение 
боборыкинского типа на 
А ндреевском  о зер е  -  
ЮАО-У // Вопросы архео
логии Урала. Вып. 24. 
Рис. 5,2.
22 См.: Там же. Рис. 5,2, 5.

остатки жертвоприношений. На сохра
нившемся краю диска видны четыре на
сечки, от центра отходят причерченные 
отрезки линий2'7. Несколько необычным 
представляется дно сосуда: на его внут
ренней стороне находится налепной ва
лик в виде окружности28.

Для выявления наличия у боборыкин
ского населения традиции выкапывать ри
туальные ямы обратимся к публикации 
Л. А. Дрябиной29. Она говорит о возмож
ной ритуальной функции ям у жилищ бо- 
борыкинской культуры на памятниках 
Притоболья -  ЮАО-ХП и Ново-Шадри- 
но. Ямы содержали керамику, а в Ново- 
Шадрино были еще какие-то белые вклю
чения, Подобные ямы с керамикой бобо
рыкинского типа зафиксированы около 
жилищ памятников ЮАО-V и IX, но пря
мых доказательств их культовой принад
лежности нет.

Л. А. Дрябина трактовала культовые 
ямы как адресованные духам леса^О. Есть 
другая версия об объекте почитания в 
ямах. Она опирается на представления 
ранних земледельцев Востока о сути ко-

С вя ти л ищ е на поселении  Ю АО-V
В Притоболье к святилищным комп

лексам поселкового типа можно отнести 
постройку III на поселении ЮАО-V. В ее 
пределах, очевидно, неоднократно прохо
дил огненный ритуал. От него на полу 
сохранился придонный слой супеси с 
обильным содержанием угля, перекрыто
го пластом золы. Находок в этих слоях 
почти не было. Только в северо-восточ
ном углу постройки сохранились фрагмен
ты трех сосудов со сложными компози
циями — мифологическими текстами.

На фрагментах этих сосудов снова 
встречаем сюжет с вертикальным пото
ком льющейся воды32. На двух сосудах, 
если их перевернуть устьем вниз, можно 
увидеть изображение горЗЗ, вершины гор 
на одном из сосудов увенчаны фигура
ми, напоминающими рога. Можно пред
положить, что «утюжок» (рис. 8), обна
руженный в жилище, примыкавшем к ри
туальной постройке, использовался и при 
обрядах, проводимых в ней. Видимо, об
ряды в постройке были посвящены ут
верждению на новой земле. Объектами
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почитания могли быть «утюжок» ромби
ческой формы -  аналог золотого зароды
ша и сосуд с изображением низвергаю
щегося потока воды. Есть следы неодно
кратных жертвоприношений. На терри
тории Притоболья нет гор. Традиция по
читания мировой горы на этой земле, по-

дены кусочки охры. В составе находок в 
пределах жилища, кроме уже оговорен
ного «утюжка», находились фрагменты 
сосудов, в том числе со сложными ком
позициями. Мифологический текст на 
одном из них (рис. 9) можно расшифро
вать как изображение мировой горы, а

Рис. 9. Поселение ЮАО-V. Изображение мифа на сосуде, перевернутом устьем вниз

видимому, проявилась в изображении гор 
на ритуальных сосудах.

Мною уже высказывалось предполо
жение о наличии культовых мест в жили
щах боборыкинской культуры34. Одним 
из доказательств было наличие сосудов с 
мифологическими текстами и «утюжков». 
Одно из таких домашних культовых мест 
было расчищено в жилище Ша на посе
лении ЮАО-V.

С ем ей н ое культовое м есто
В юго-восточном углу жилища сохра

нилась выемка (не ямка!) в полу, углуб
ленная на 0,15 м. Ее размер 0,9 х 0,5 м, 
форма прямоугольная, стенки вертикаль
ные. В центре возвышался глиняный 
столбик размером 0,3 х 0,4 м, высотой 
0,4 м. В северной части углубления най-

рядом с ней -  знак змеи, медиатора меж
ду верхним миром и миром живущих лю
дей.

Таким образом, на основании иссле
дования святилищных комплексов бобо
рыкинской культуры в Среднем Зауралье 
и Притоболье с опорой на мифологию 
ранних земледельцев Переднего Востока 
вырисовывается следующая простран
ственная структура мифологической кар
тины мира неолитического населения. По 
горизонтали она представляла собой кре
стообразную фигуру, линии которой ори
ентированы по странам света. По верти
кали структура была двухчастной. Выде
лялась поверхность земли -  мир обита
ния человека и по вертикали — верхний 
мир на вершине мировой горы и небо
своде.

См.: Викторова В. Д., 
Зырянова С. Ю. Поселе
ние бобор ы к ин ск ого  
типа... С. 88.


