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КОСТЯНЫЕ ИГЛЫ ИЗ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ СТРАШНОЙ ПЕЩЕРЫ  

(Северо-Западный Алтай)

Палеолитические памятники Горного Алтая стали широко известны не только благодаря уни-
кальному палеоантропологическому материалу, но также из-за обнаружения самых ранних свиде-
тельств неутилитарной деятельности древнего человека. В комплексах раннего верхнего палеолита 
Денисовой пещеры была обнаружена многочисленная коллекция неутилитарных изделий и орудий 
из кости и рога. До последнего этапа исследований находки костяных инструментов были уникальны 
среди ранневерхнепалеолитических комплексов региона. Ситуация изменилась в связи с обнаруже-
нием в верхнепалеолитических комплексах пещеры Страшной костяной индустрии, включающей 
различные подвески, иглы, острия и проколки. Одним из наиболее ярких элементов костяной инду-
стрии верхнепалеолитических комплексов пещеры Страшной являются две костяные иглы. Первая, 
найденная в основании верхнепалеолитических отложений (слой 33), представляет собой прокси-
мально-медиальный фрагмент иглы с ушком. Второй экземпляр, дистальный фрагмент, происходит 
из верхней части разреза, из слоя 31а. Для обоих изделий были реконструированы основные этапы их 
изготовления и утилизации. Учитывая имеющиеся радиоуглеродные даты, костяные иглы из пещеры 
Страшной укладываются в хронологический интервал от 44 до 19 тыс. л.н. Сопоставление находок 
с материалами памятников близлежащих территорий позволило выявить аналогии для обоих най-
денных экземпляров в ранних верхнепалеолитических комплексах Денисовой пещеры, стояки Тол-
бага (Забайкалье), в комплексах развитого верхнего палеолита стоянок Среднего Енисея (Лиственка, 
Афонтова гора-2).
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Введение
Выделка шкур, пошив одежды из кожи и меха играли важную роль в адаптации 

древнего человека к окружающей среде в условиях позднего плейстоцена. Особое 
значение в этой связи имело изготовление специализированных костяных инстру-
ментов – проколок, шильев, иголок с ушком, которые появляются в палеолитических 
комплексах с начала верхнего палеолита. Наиболее древняя коллекция костяных игл 
фиксируется в начальных верхнепалеолитических комплексах Денисовой пещеры – 
13 изделий (Горный Алтай) [Деревянко и др., 2016]. На исследуемой территории иглы 
из комплексов Денисовой пещеры не имели аналогов до обнаружения таких же изде-
лий в верхнепалеолитических отложениях пещеры Страшной. В предлагаемой статье 
костяные иглы из пещеры Страшной вводятся в научный оборот, а также реконструи-
руются основные этапы их производства и утилизации. 

Пещера Страшная
Пещера Страшная расположена на территории Северо-Западного Алтая (рис. 1), 

по левому берегу р. Иня (бассейн р. Чарыш), ниже впадения в нее р. Тигирек. Абсо-
лютный уровень реки у подножья пещеры составляет 470 м. Пещера имеет юго-вос-
точную экспозицию и находится на высоте 40 м от уровня реки. Вход в пещеру пред-
ставляет собой образованную карстовыми процессами расщелину шириной до 4 м, 
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высотой около 6 м. По строению пещера простая горизонтальная, протяженностью 
около 20 м. С юго-запада к пещере примыкает терраса высотой 18–25 м от уреза реки, 
отделенная от пещеры скальным уступом. Специфическое расположение пещеры по-
зволяет рассматривать ее как достаточно надежное временное убежище в древности.

Рис. 1. Пещера Страшная на карте Южной Сибири и Забайкалья.  
На карте обозначены памятники верхнего палеолита,  

на которых были найдены костяные иглы с ушком

В стратиграфическом разрезе памятника в настоящий момент выделено 13 лито-
логических слоев общей мощностью около 10 м. Слои 1 и 2, представленные легкими 
и средними суглинками, были отнесены к периоду голоцена, остальные – к плейсто-
ценовому времени [Зенин, Ульянов, 2007]. Всего в пачке плейстоценовых отложений, 
представленной преимущественно легкими суглинками (слои 3–10), выделено 19 го-
ризонтов залегания артефактов. Слои 11–13 в основании разреза, сложенные тяжелы-
ми суглинками, в археологическом отношении стерильны, а зафиксированные в них 
артефакты приурочены к кротовинам и деформациям слоя [Зенин, Ульянов, 2007]. 

Из верхней части разреза пещеры Страшной (слой 31а) происходят антропологи-
ческие останки, которые были отнесены к виду Homo sapiens [Viola, 2009]. Детальное 
сопоставление морфологии находок с материалами других верхнепалеолитических 
стоянок территории Сибири (Мальта, Лиственка, Афонтова гора II) показывает при-
надлежность найденного индивида к южно-сибирскому верхнепалеолитическому 
одонтологическому комплексу [Зубова и др., 2017].

Костяные иглы из пещеры Страшной
При изучении верхнепалеолитического комплекса отложений в пещере Страш-

ной было найдено два фрагмента костяных игл: в его основании, в слое 33, и в верх-
ней части, в слое 31а. Один экземпляр (рис. 2.-1), найденный в слое 33, представляет 
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собой проксимально-медиальный фрагмент иглы 
с ушком (игла №1). Второе изделие (рис. 2.-2), 
найденное в слое 31а, представлено дистальным 
фрагментом (игла №2).

Обе иголки, найденные в пещере Страшной, 
сделаны из стенки трубчатой кости млекопитаю-
щего (определение канд. биол. наук С.К. Василье-
ва). Длина иглы №1 – 48,2 мм, ширина – 2,5 мм, 
толщина – 2,4 мм, диаметр ушка – 1,4 мм. Длина 
иглы №2 – 31,2 мм, ширина – 3,1 мм, толщина – 
2,6 мм. Дистальные и медиальные части иголок 
в поперечном разрезе имеют округлую форму. 
Игла №1 в проксимальной части более плоская. 
Такая морфология связана с утончением для по-
следующего просверливания отверстия под ушко.

Никаких следов на поверхности игл, связан-
ных с манерой получения первичной заготовки, 
не сохранилось. Можно предположить, что за-
готовкой для производства игл являлись удли-
ненные сколы, полученные путем продольной 
фрагментации кости. На поверхности удается 
зафиксировать только следы, связанные с началь-
ным формообразованием, которое производилось 
посредством скобления. Такие следы фиксируют-
ся слабо, потому что они перекрываются следами 
последующего оформления и утилизации.

Следующим этапом изготовления игл было оформление ушка, для чего сначала 
утончалась проксимальная часть. Это хорошо фиксируется на экземпляре №1 (рис. 3). 
Отверстие под ушко биконическое и, судя по форме, было создано при помощи дву-
стороннего сверления. Следы сверления сохранились плохо, сверху на них накладыва-
ются следы последующего износа. На завершающем этапе оформления для придания 
более постоянной формы обе иглы были слегка заполированы.

Оба найденных изделия были оставлены в пещере после утилизации, о чем сви-
детельствуют многочисленные следы, покрывающие поверхность игл. Кроме того, 
оба изделия содержат характерные следы слома в медиальной части [Stordeur, 1979; 
Bonnissent et Chauvière, 1999]. На экземпляре №1 на сломе фиксируются следы за-
полировки и макроследы, свидетельствующие о последующем использовании иглы 
после слома (рис. 3). 

В проксимальной части иглы №1 на просверленном отверстии также фикси-
руются очевидные следы утилизации. Контур отверстия был деформирован продол-
жительным износом и сформирован под углом к продольной оси изделия (рис. 3). Так-
же активное использование иглы привело к ослаблению одного из краев отверстия 
и последующему слому. Таким образом, после слома в дистальной части игла №1 про-
должала использоваться, но была отбракована из-за вызванного износом слома ушка 
в проксимальной части.

Рис. 2. Костяные иглы пещеры 
Страшной: 1 – игла с ушком  
из слоя  33; 2 – дистальный 
фрагмент иглы из слоя 31а 
(фотоснимок М. Боманн)
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Рис. 3. Макрофотография отдельных участков иглы с ушком (фотоснимок М. Боманн)

Верхнепалеолитические комплексы пещеры Страшной:  
археологический и хронологический контексты

Верхнепалеолитические отложения пещеры Страшной (слой 3) представлены 
4 подразделениями: 31а (горизонты 1, 2), 31б и 33; их общая мощность составляет от 60 
до 120 см. Из верхней и средней пачки отложений были получены три радиоуглерод-
ные даты: слой 31а – 19150±80 (OxA-15803, кость); слой 31б – 43650±650 (OxA-15804, 
кость); 44050±700 (OxA-15805, кость) [Кривошапкин и др., 2013] (рис. 4). 

Полученные датировки подтверждаются палеонтологическими и палинологичес-
кими исследованиями. Несмотря на общую стабильную палеоэкологическую обста-
новку на протяжении формирования слоя 3, из всей толщи выделяется горизонт 1 
слоя 31а по своим споро-пыльцевым характеристикам [Рудая и др., 2016] и найденным 
в мегофауне остаткам северного оленя [Васильев, Зенин, 2010], которые указывают на 
похолодание климата в окрестностях пещеры в этот период.
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Рис. 4. Пещера Страшная. Стратиграфический разрез

Характеристика археологического материала, полученного из пачки верхнепалео-
литических отложений, указывает на существование трех культурно-хронологических 
этапов заселения стоянки в этот период. Один этап (слой 31а) связан с развитым эта-
пом верхнего палеолита региона, для которого характерно наличие продуктов мелко-
пластинчатого расщепления (пластинки, микропластинки, торцовые нуклеусы для их 
производства) и соответствующих форм верхнепалеолитических орудий. Определе-
ния абсолютного возраста и палеоэкологические исследования указывают на сартан-
ский возраст его накопления.

Два других эпизода связаны с каргинским временем. Один из них соотносит-
ся с карабомовской ранневерхнепалеолитической традицией региона, и для него ха-
рактерно получение пластин в качестве первичных заготовок; наличие в орудийном 
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наборе  скребков, тронкированно-фасетированных изделий. Для первичного рас-
щепления другого (слой 33) характерны продукты радиального скалывания и левал-
луазской отщеповой технологии. Орудийный набор комплекса характеризуется раз-
личными формами скребел и отщепами с ретушью. Этот этап больше ассоциируется 
с индустриями финального среднего палеолита Денисовой пещеры.

В целом авторами неоднократно отмечалась архаичность верхнего палеолита пе-
щеры Страшной и преобладание отщепового скалывания в первичном производстве 
[Derevianko, Zenin, 1997; Анойкин, 2000; Zwins, 2012]. Это факт может объясняться 
тем, что получение удлиненных заготовок на стоянке было ограничено спецификой 
и плохим качеством первичного сырья у подножья пещеры [Кулик, Зенин, 2005].

Костяная индустрия пещеры Страшной, относящаяся к верхнему палеолиту, про-
исходит из всех подразделений слоя 3 и представлена 14 предметами: пять декоратив-
ных украшений, пять орудий, два фрагмента наконечников и два предмета, иллюстри-
рующих производственный процесс (переоформление наконечника и фрагментация 
рога оленя). К декоративным украшениям относятся как специально оформленные 
изделия, так и предметы, которые использовались в качестве украшений в силу сво-
ей естественной формы. Также к этому списку мы можем добавить две окаменелые 
формы моллюсков, которые могли быть принесены и использованы древними людьми 
в качестве украшений (уверенное определение требует дополнительных трасологиче-
ских исследований). Такие украшения, как пуговица с двумя отверстиями, подвески 
из бивня мамонта и зуба оленя, являются классическими элементами набора костяных 
украшений из верхнепалеолитических комплексов региона (Денисова пещера, Кара-
Бом). Охотничье вооружение в данной коллекции проиллюстрировано тремя дисталь-
ными фрагментами наконечников. Два наконечника выполнены из кости, один из рога. 
Орудийные формы представлены проксимальным фрагментом орудия-посредника, 
проколкой и, как уже говорилось, фрагментами костяных игл.

Заключение
Костяные иглы с ушком являются ярким элементом костяной верхнепалеолити-

ческой индустрии пещеры Страшной. Из слоя 33, в котором был найден проксимально-
медиальный фрагмент иглы с ушком, нет абсолютных дат, однако отложения перекры-
вающего слоя 31б датируются в промежутке 43–44 тыс. л.н., что определяет верхнюю 
границу возраста иглы. Из слоя 31а, откуда происходит вторая находка, имеется дата 
в 19 тыс. л.н. (рис. 4), что позволяет определять ее развитым верхним палеолитом.

На основе технологического изучения игл и анализа макроследов было выделе-
но несколько этапов их изготовления и переоформления: подготовка первичной заго-
товки из трубчатой кости; начальное формообразование путем скобления; уплощение 
проксимальной части и двустороннее сверление для создания ушка; завершающая по-
лировка. Было выявлено, что после слома дистального окончания возможна его под-
правка и дальнейшее использование.

Костяные иглы из пещеры Страшной находят свои хронологические и техноло-
гические аналоги на близлежащих территориях. Наиболее древняя коллекция костя-
ных игл с ушком была найдена в отложениях 11 слоя Денисовой пещеры, кото-
рый датирует ся от 50 тыс. л.н. [Деревянко и др., 2016]. Одно из древних изделий 
(43,9 тыс. л.н.) подобного типа было обнаружено на стоянке Толбага в Забайкалье [Ва-
сильев, 2005]. Многочисленная коллекция довольно ранних (28,5–27 тыс. л.н.) костя-
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ных игл происходит из материалов Янской стоянки [Pitulko et al., 2012]. Более поздние 
верхнепалеолитические костяные иглы на близлежащих территориях представлены 
в сартанских отложениях предвходовой площадки Денисовой пещеры [Природная 
среда…, 2003], на памятниках финала верхнего палеолита бассейна Среднего Енисея: 
Афонтова гора-2 [Славинский и др., 2014], Лиственка [Акимова и др., 2005].

Несмотря на опубликованные за последние десятилетия серийные находки ко-
стяных игл в Северной Азии, традиционно специальные исследования, посвящен-
ные изучению технологии производства и типологической вариабельности костя-
ных игл, проводились на более многочисленном материале европейских памятников 
[Laznickova-Galetova, 2010]. В верхнем палеолите Центральной Европы наиболее 
древние костяные иглы с ушком были найдены в комплексах граветта [Палеолит…, 
1982]. В Западной Европе первые примеры изготовления костяных игл фиксируются 
в комплексах финальной солютрейской культуры (около 19 тыс. л.н.), но более мас-
совое их производство начинается только в мадлене [Stordeur, 1979; Stordeur, 1990; 
Laznikova-Galetova, 2010]. В финальных верхнепалеолитических комплексах (Ази-
лиан) их количество уменьшается, но при этом иголки с ушком начинают произво-
дить и из рога. 

Костяные иглы с ушком в комплексах Денисовой пещеры являются самым ран-
ним проявлением этого типа орудий на территории Северной Азии (от 50 тыс. л.н.) 
[Деревянко и др., 2016]. Иглы, найденные в пещере Страшной, являясь технологи-
ческими и функциональными аналогами игл из Денисовой пещеры, подтверждают 
присутствие в Алтайском регионе ранней традиции костяного производства формаль-
ных орудий и демонстрируют ее значительную хронологическую продолжительность 
вплоть до развитого верхнего палеолита.
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BONE NEEDLES FROM UPPER PALEOLITHIC COMPLEXES  
OF THE STRASHNAYA CAVE (North-Western Altai)

Paleolithic sites in Altai became widely known not only due to the unique paleoanthropological re-
mains, but also because of the discovery of the traces of the non-utilitarian activity of the earliest ancient 
humans. In the Initial Upper Paleolithic complexes from the Denisova Cave, a numerous assemblage of 
ornaments and tools made of bone and antler was discovered. Up to the latest research stage the finds of 
bone tools were unique among the regional Initial and Early Upper Paleolithic. This situation changed with 
the discovery in the Upper Paleolithic assemblages from the Strashnaya cave of bone tools including vari-
ous pendants, needles, points and perforators. One of the most impressive part of the bone industry from 
the Strashnaya cave are two bone needles. The first proximal-medial fragment of the needle with the eyelet 
was found at the bottom part of the Upper Paleolithic deposits (layer 33). The second find, a distal fragment, 
originated from the layer 31а in the upper part of the profile. The main stages of both needles manufacture 
and utilization were reconstructed. Taking in account the available radiocarbon dates, bone needles from the 
Strashnaya cave fit into a chronological interval of 44 to 19 kyr. A comparison of the bone needles with the 
needles from the Paleolithic sites from nearby territories made it possible to reveal analogies in the Initial 
and Early Upper Paleolithic complexes of the Denisova Cave, the Talbaga site (Transbaikal region ), and in 
the assemblages from Middle Yenisei Upper Paleolithic sites (Lystinka, Afontova Gora-2). 

Key words: North-Western Altai, Upper Paleolithic, Strashnaya cave, bone industry, needles with 
the eyelet.
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