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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Обработанные полые трубчатые кости птиц являются распространенными археоло-
гическим находками начиная с эпохи верхнего палеолита вплоть до этнографической 
современности. Поскольку иногда в таких изделиях встречаются иглы, то по умолча-
нию принято идентифицировать все аналогичные находки как игольники — футля-
ры для хранения швейного инвентаря. Однако существует как минимум три возмож-
ных варианта их использования, причем не взаимоисключающих друг друга: футляры 
(в том числе игольники), фоноинструменты (флейты, охотничьи манки) и персональ-
ные украшения. Цель работы заключается в постановке проблемы определения функ-
ционального назначения изделий из полых трубчатых костей птиц, идентифицируемых 
в качестве игольников. В работе рассматриваются артефакты из обработанных трубча-
тых костей лебедя, скопление которых было обнаружено в погребении № 12 Серовско-
го могильника эпохи неолита в Прибайкалье. В результате исследования 3D-моделей 
находок получены метрические данные и их количественные соотношения, на основа-
нии которых проведен сравнительный статистический анализ, показавший существен-
ные метрические различия внутри одной исследуемой группы так называемых иголь-
ников. Первый кластер находит близкие аналогии непосредственно с игольниками — 
полыми трубчатыми костями птиц с иглами внутри, в то время как вопрос о функцио-
нальном назначении артефактов из второго кластера на данном этапе исследования 
остается открытым. Предварительно их можно отнести к костяным канальным фоно-
инструментам без пальцевых отверстий.

Ключевые слова: неолит, Сибирь, трубчатые кости лебедя, игольники, иглы, 
фоноинструменты
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Modified hollow-necked bird bones are common archaeological finds from the Upper 
Paleolithic to ethnographic modern times. Since needles are sometimes found in such artifacts, 
it is default to identify all similar finds as needle holders — cases for storing sewing implements. 
They can be used in at least three ways, not mutually exclusive: as cases (including needle 
cases), as sounding artifacts (flutes, hunting mallets), and as personal ornaments. The aim of 
the paper is to establish the problem of determining the function of artifacts from hollow long 
bones of birds identified as needle cases. The paper examines artifacts from processed swan 
long bones, a group of which was found in burial no. 12 of the Serovsky burial, Neolithic period 
in the Baikal region. By studying the 3D models, metric and quantitative data were obtained, 
based on which a comparative statistical analysis was carried out, showing significant metric 
differences within a group of so-called needle cases. The first cluster has close analogies to 
needle cases, hollow, long bird bones with needles inside, while the functions of the artifacts 
in the second cluster are still unresolved at this stage of the study. For the time being, it can 
be attributed to channeled sounding artifacts without finger holes.
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Введение
Целью статьи является постановка проблемы определения функционального назна-

чения так называемых костяных игольников на примере изучения изделий из полых 
трубчатых костей лебедя, скопление которых было обнаружено в погребении № 12 Се-
ровского могильника эпохи неолита в Прибайкалье, и определение их морфометри-
ческой вариабельности.

Игольники — это категория находок, широко распространённая на территории Евр-
азии начиная с верхнего палеолита вплоть до этнографической современности. Они ис-
пользуются для хранения и ношения тонких костяных игл и проколок, причисляются 
к швейному инвентарю и являются значимым элементом технологии пошива верхней 
одежды [Averbouh, 1993: 99]. Традиционно игольники изготавливаются из полых трубча-
тых костей птиц и имеют на концах либо пробки для закрытия контейнера, либо сквозь 
них протянут кожаный шнурок, в который вдеваются иглы [Окладников, 1950: 134].

В период появления в обиходе человека металлов наряду с костяными появились ме-
таллические игольники тех же форм и размеров. Такие игольники изготавливали мно-
гие народы: лопари, тунгусы, гиляки, айну, нивхи. Чукчи, например, использовали ме-
таллические игольники до начала ХХ в.: полые трубочки, в которых хранили иглы, на-
ходились в куске тюленьей кожи. Через футляр продевали специальный ремешок с ша-
риком на конце. На одном конце закрепляли иглы, а на другом — крючок из моржово-
го клыка, который цепляли за пояс одежды [Игольник. Подробное описание экспона-
та, аудиогид, интересные факты. Официальный сайт Artefact (culture.ru)].

Игольник — распространенная, типологическая и одновременно функциональная 
стандартная интерпретация любых обработанных археологических полых трубчатых 
костей с отверстиями, орнаментом или без них. Такая интерпретация обычно предла-
гается без какой-либо доказательной базы, даже в тех случаях, когда внутри таких арте-
фактов проколки или иглы не были обнаружены [Mannermaa, Rainio, 2020: 35]. Прини-
мая во внимание значительное морфометрическое разнообразие этой категории нахо-
док, можно предложить и другие интерпретации — украшения, трубочки для жидко-
сти, дротики, фоноинструменты (флейты без пальцевых отверстий, охотничьи манки, 
детские погремушки) [Averbouh, 1993; Кожевникова, Лбова, Волков, 2011; Лбова, Ко-
жевникова, 2016]. В статье предлагается определение морфометрической вариабель-
ности обработанных полых трубчатых костей из одного погребения неолитическо-
го Серовского могильника на основе анализа их трехмерных моделей. Мы предпола-
гаем, что различная форма этих артефактов может свидетельствовать о разном функ-
циональном назначении.

Материалы и методы исследования
В ходе предварительного исследования были изучены описи археологических кол-

лекций фондов Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ 
СО РАН для наличия в них костяных игольников эпохи неолита. В нашем распоряже-
нии оказалось 7 полых трубчатых костей птиц из погребения № 12 Серовского могиль-
ника (раскопки 1957 г.), пять из которых первоначально были определены как игольни-
ки, две — с отверстием на одном конце и скошенным краем на другом — как возмож-
ные стержни составного рыболовного крючка, и костяная игла (рис. 1).
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Рис. 1. Трубчатые кости лебедя и костяная игла из погребения № 12 Серовского могильника 
(неолит, Прибайкалье): 1–7 — трубчатые кости, 8 — костяная игла с обломанным ушком;  

1 — Сер-57 299, 2 — Сер-57 300, 3 — Сер-57 301, 4 — Сер-57 333, 5 — Сер-57 341,  
6 — Сер-57 338, 7 — Сер-57 295 (фото Д. В. Кожевниковой) 

Fig. 1. Tubular bone artifacts made of the ulna and tibia of swan and broken eyed needle from the 
grave no. 12 in the Serovsky burial ground (Neolithic, Cis-Baikal): 1–7 — tubular bone artifacts,  

8 — broken eyed needle; 1 — Ser-57 299, 2 — Ser-57 300, 3 — Ser-57 301, 4 — Ser-57 333,  
5 — Ser-57 341, 6 — Ser-57 338, 7 — Ser-57 295 (photo by D. V. Kozhevnikova)

В результате раскопок Серовского могильника в 1933, 1936, 1955 и 1957 гг. под ру-
ководством А. П. Окладникова было вскрыто и описано 18 погребений и 4 кладки. Се-
ровская погребальная традиция характеризуется наличием надмогильных кладок, мо-
гильные ямы заполнены камнями; характерно трупоположение на спине перпендику-
лярно течению реки. Географический разброс и отсутствие крупных могильников, ве-
роятно, свидетельствуют о подвижном образе жизни населения. В составе сопроводи-
тельного погребального инвентаря большое разнообразие предметов из камня, кости 
и керамики. Керамические сосуды, расположенные в ногах или у головы погребенного, 
имеют широкое шаровидное днище и сужающееся к горловине тулово, декорированы 
гребенчатым штампом, оттисками узкой лопаточки и т. д. В мужских погребениях за-
фиксированы сложные луки с костяной обкладкой, которые являются отличительной 
чертой серовских погребений. Именно для серовской традиции погребений характер-
ны массивные плоские остроконечники-бифасы из камня [Базалийский, 2012: 92, 93]. 
Полученная дата по кости — 5230±270 лет (СОАН-808) свидетельствует о принадлеж-
ности могильника к позднему неолиту Прибайкалья [Неолит Северной Евразии, 1996: 
280; Базалийский, 2012: 84, 97].

Поверхность всех исследуемых артефактов не орнаментирована, однако имеет сле-
ды заполировки. Помимо упомянутых выше артефактов, в могильной яме был обна-
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ружен лук усиленного типа с костяной обкладкой, два отшлифованных тесла из крем-
нистой серой породы, костяные большие и малые острия, гарпун, наконечники стрел, 
в том числе тупоконечные, украшения из клыков изюбра и кабана, антропоморфная 
и «многоликая» скульптуры и др. Автор раскопок сделал предположение, что погре-
бение принадлежало шаману [Окладников, 1974: 9, 57]. Могильная кладка состояла 
из плиток красного и желтого песчаника и имела форму каменной лодки с пологими 
бортами. Длина ее с севера на юг составляла 3,25 м, а с запада на восток — 1,25 м. В цен-
тре кладки лежало плашмя несколько крупных камней; почти все другие камни, рас-
положенные по краям сооружения, были поставлены в два ряда на ребро с наклоном 
верхних концов наружу в 45º [Окладников, 1974: 51].

Аналогичные трубчатые кости, идентифицируемые в качестве игольников, а так-
же костяные иглы встречаются и в других погребениях Серовского могильника: в по-
гребении № 4 справа от черепа были найдены шесть игольников из трубчатых костей 
птиц (размеры неизвестны); в погребении № 5 слева от черепа был обнаружен один 
игольник длиной 20,5 см и диаметром 1,3 см с двумя костяными иглами внутри длиной 
5 и 5,2 см; в погребении № 7 — один игольник из трубчатой кости животного (разме-
ры неизвестны); в детском погребении с кремацией № 13 — два фрагмента лучевых ко-
стей лебедя (размеры неизвестны); в погребении № 14 — костяная игла с ушком дли-
ной 4,9 см [Окладников, 1974: 13–86].

В ходе исследования анализировались пять лучевых и две берцовые кости лебедя 
(по определению А. П. Окладникова [1974: 52]) из погребения № 12 Серовского мо-
гильника, которые располагались под голенью правой ноги погребенного среди мно-
гочисленного инвентаря, и одна костяная игла с обломанным ушком, найденная око-
ло правой бедренной кости (см. табл.):

— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 341) имеет продольные трещины вдоль 
всей поверхности кости, отсутствует фрагмент кости в основании скошенного 
края. Срез начинается на расстоянии 69,37 мм от края (на расстоянии 54,61 мм 
от края обнажает полость кости). На расстоянии 9,50 мм от края вырезано от-
верстие подпрямоугольной формы размером 16,20×4,68 мм. На противополож-
ной стороне эпифиз, предположительно, удален путем пиления и дальнейшего 
слома; механизм и степень сглаженности этого участка в дальнейшем будут из-
учены с помощью трасологического анализа (рис. 1.-1);

— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 333) со скошенным на одном конце и под-
прямоугольным отверстием на другом, имеет продольную трещину, эпифизы 
удалены. Форма, поперечное сечение и характер обработки орудия в целом ана-
логичны предыдущему. Срез начинается на расстоянии 73,50 мм от края (на рас-
стоянии 52,09 мм от края обнажает полость кости); на расстоянии 4,99 мм от края 
на противоположном конце вырезано отверстие подпрямоугольной формы раз-
мером 17,79 × 5,84 мм (рис. 1.-2);

— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 300), эпифизы удалены плоским продоль-
ным срезом с противоположных сторон (рис. 1.-3);

— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 299) имеет продольную трещину вдоль 
выпуклой стороны, эпифизы обломаны (рис. 1.-4);
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— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 301) имеет продольную трещину вдоль 
выпуклой стороны, обломаны оба эпифиза (рис. 1.-5);

— трубчатая берцовая кость лебедя (Сер-57 295) имеет продольную трещину ши-
риной ≈ 2 мм, эпифизы удалены, отмечены следы кругового резания (рис. 1.-6);

— трубчатая берцовая кость лебедя (Сер-57 338) имеет две продольных трещины 
шириной ≈ 1,74 и 1.93 мм соответственно, эпифизы удалены путем пиления (рис. 
1.-7);

— костяная игла (Сер-57 345) с обломанным ушком, в сечении уплощена; толщина 
в средней части — 2,20 × 1,63 мм (окружность ≈ 6.08 мм), толщина у основания 
ушка — 2,33×1,10 мм (окружность ≈ 5.72 мм) (рис. 1.-8).

Метрические характеристики трубчатых костей лебедя и костяной иглы 
из погребения № 12 Серовского могильника (неолит, Прибайкалье)

Metrical characteristics of tubular bone artifacts made of the ulna and tibia of swan and 
broken eyed needle from the grave no. 12 in the Serovsky burial (Neolithic, Cis-Baikal)
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1 Сер‑57 341 203,1 1/10,5 1/41 173,8 4,87 ≈ 19,23 8,36–
7,22

7,02–
4,87

≈ 24,53–
26,89

9,62–
7,35

7,15–
4,88

2 Сер‑57 333 204,3 1/12,1 1/45 173,7 4,49 ≈ 16,91 9,05–
8,51

6,23–
5,89

≈ 27,59–
26,00

8,87–
7,64

6,15–
4,49

3 Сер‑57 300 209,9 1/14,2 1/45 173,9 4,66 ≈ 14,81 6,71 4,77 ≈ 20,70 6,47 4,66

4 Сер‑57 299 229,4 1/13,6 1/50 171,6 4,5 ≈ 16,82 7,99–
6,37

5,86–
4,80 ≈ 22,69 10,82–

7,24
8,13–
4,50

5 Сер‑57 301 231,6 1/15,3 1/70 172,1 3,3 ≈ 15,09 8,46–
6,15

5,94–
3,30 ≈ 23,23 9,03–

6,82
7,63–
4,67

6 Сер‑57 295 101 1 /4 1/13 176,1 7,22 ≈ 24,94 11,43–
9,69

8,60–
7,22 ≈ 33,28 11,16–

11,03
9,02–
7,97

7 Сер‑57 338 126,2 1/5,4 1/19 178,2 6,56 ≈ 23,37 10,93–
8,88

8,23–
6,56 ≈ 31,28 10,95–

8,90
9,28–
7,11

8 Сер‑57 345 51,43

Предварительный спектральный анализ почвы на наличие следов органики в од-
ной из трубчатых костей проводился на рамановском портативном экспресс-анализа-
торе «ИнСпектр» R532 в программе EnSpectr_Professional версия 14.1 для ОС Windows.
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Измерения метрических параметров производились по 3D-моделям артефактов. 
Сканирование осуществлялось сканером структурированного подсвета Range Vision 
Spectrum, который позволяет создавать текстурные и бестекстурные модели предме-
тов с высоким разрешением; использовался базовый протокол для сканирования ар-
тефактов сканерами структурированного подствета [Kolobova, Fedorchenko, Basova, 
Postnov, Kovalev, Chistyakov, Molodin, 2019; Чистяков, Ковалев, Колобова, Шалагина, 
Кривошапкин, 2019]. Постобработка трехмертых моделей происходила по опублико-
ванному алгоритму [Чистяков, Бочарова, Колобова, 2021]. Все измерения, приведенные 
в тексте, осуществлялись в программах Geomagic Design X Application, версия 6.1.1.267 
и Geomagic Wrap, версия 2017.0.0.1111 для ОС Windows.

С целью сравнениях двух полученных кластеров артефактов был применен тест 
PERMANOVA — перестановочный многомерный дисперсионный анализ (непараме-
трический аналог многомерного дисперсионного анализа) в программе статистиче-
ского анализа PAST версия 4.06b для ОС Windows.

Результаты
В результате исследования 3D=моделей артефактов получены метрические данные 

и их количественные соотношения (табл.). Данные по длине и минимальному внутрен-
нему диаметру представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение параметров измерений по длине и минимальному внутреннему 
диаметру трубчатых костей лебедя из погребения № 12 Серовского могильника (неолит, 
Прибайкалье): А — длина кости, мм, В — минимальный внутренний диаметр кости, мм. 

Номера соответствуют нумерации предметов на рисунке 1. 
Fig. 2. Distribution of measurement parameters by length and minimum internal diameter of long 

bone artifacts made of the ulna and tibia of swan from the grave no. 12 in the Serovsky burial 
(Neolithic, Cis-Baikal). A — bone length, mm B — minimum internal bone diameter, mm.  

The numbers correspond to Fig. 1
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Как видно по распределению артефактов, наиболее близки по метрическим пара-
метрам полые трубчатые кости под № 1–3. По длине и по внутреннему диаметру вся 
коллекция разделяется на два кластера: № 1–5 и № 6–7, где №№ 1–5 — лучевые кости 
лебедя, а № 6–7 — берцовые. Для того, чтобы выяснить, действительно ли два выделен-
ных кластера являются обособленными друг от друга, был применен непараметриче-
ский многофакторный дисперсионный анализ PERMANOVA. Два кластера сравнива-
лись по тем же метрическим параметрам, и в результате перестановочного теста был 
получен результат о наличии значительной статистической разницы (F: = 68.8; p = 0.04).

Спектральный анализ внутреннего заполнения кости (Сер-57, 333; рис. 1.-2), про-
веденный с помощью рамановского портативного экспресс-анализатора «ИнСпектр» 
R532 с длиной волны 532 нм, мощностью 50 мВт, увеличением 20х, показал наличие 
полевых шпатов и сульфидных минералов (почва из заполнения могильной ямы с ха-
рактерным для данной местности химическим составом) и отсутствие следов органи-
ки и древесины.

Дискуссия и заключение
Исследование метрических параметров полых трубчатых костей птиц из погребе-

ния № 12 Серовского могильника показало наличие двух статистически различных 
кластеров. Предполагается, что различные метрические параметры могут быть сви-
детельством различной функциональной принадлежности данной группы артефактов.

По метрическим показателям трубчатые кости лебедя под № 6–7 находят близкие 
аналогии с полыми трубчатыми костями, в которых обнаружены иглы. В качестве при-
мера можно привести находки игольников из погребений Верхоленского могильника 
(Прибайкалье), относимых А. П. Окладниковым к неолиту серовского этапа [Оклад-
ников, 1978: 69–71]. Так, в 8 могильных ямах было найдено 10 трубчатых костей птиц 
длиной от 8 до 12,5 см, в пяти из которых были костяные иглы длиной от 3,5 до 8 см 
[Окладников, 1978: 7–68]. На неолитической стоянке Владимировка III (Центральная 
Якутия) был найден костяной игольник из диафиза трубчатой кости крупной птицы 
с двумя костяными иглами внутри длиной 5,2 и 5,5 см; поверхность изделия отшлифо-
вана, отсутствует орнамент. Длина игольника 14,3 см, размеры одного конца 1,9×1,25 см, 
другого — 1,85×1,1 см.

В инвентаре поздненеолитического погребения Бугачан (нижняя Лена, Якутия) был 
обнаружен костяной игольник из трубчатой кости птицы с бронзовой иглой внутри. 
Длина игольника составляла 12, 1 см [Окладников, 1946: 72]. В культурном горизон-
те 4 пещеры Хайыргас (устье реки Малый Патом, Средняя Лена, южная Якутия) наря-
ду с другими орнаментированными трубчатыми костями был найден игольник дли-
ной 12,4 см из трубчатой кости крупной птицы с шильцем внутри [Дьяконов, 2014: 
92]. Кроме того, среди находок в культурных слоях пещеры отмечено большое количе-
ство (несколько десятков) костяных игл [Дьяконов, 2014: 92]. На верхнепалеолитиче-
ской Янской стоянке (Яно-Индигирская низменность; 32 000 calBP) среди многочис-
ленных находок игл, включая заготовки и их фрагменты (188 единиц), было обнару-
жено 4 обработанных трубчатых кости птиц [Питулько, Павлова, 2019: 166, 168]. Из-
вестно, что длина одной из них составляет приблизительно 13 см, в то время как длина 
46 % целых игл (28 штук) составляет 4,8–6,8 см при толщине — 0,26–0,34 см [Питулько, 
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Павлова, 2019: 181, 182]. Если рассматривать трубчатые кости с иглами внутри, функ-
циональное назначение которых в качестве игольника не вызывает сомнений, то соот-
ношение длины иглы к длине игольника будет равно примерно 1:2. Аналогичное соот-
ношение выявлено между костяной иглой и обработанными трубчатыми костями ле-
бедя под № 6–7 из исследуемого нами погребения № 12.

Существенную роль в определении функционального назначения играет диаметр 
внутреннего отверстия предполагаемого игольника, поскольку он должен соотносить-
ся с наибольшей толщиной самой иглы, а также с шириной возможного кожаного ре-
мешка, проходившего через внутренне пространство игольника, в который втыка-
ли иглы [Окладников, 1950: 134]. Соответственно минимальный внутренний диаметр 
игольника при средней толщине костяной иглы — 2,5–3,5 мм не может быть меньше 
этого значения, к тому же должно быть пространство для свободного прохождения 
иглы внутри футляра.

Обнаружение в едином пространственно-временном контексте игольников и ко-
стяных игл также является косвенным аргументом для их интерпретации в качестве 
швейного инструментария [Ефремов, 2006; Федорченко, Белоусова, Козликин, Шунь-
ков, 2022]. Однако, несмотря на это, обнаруженные в непосредственной близости от игл 
обработанные трубчатые кости могут принадлежать к разным функциональным груп-
пам артефактов и не являться игольниками. И наоборот, отсутствие игл не указыва-
ет прямо на тот факт, что трубчатые кости не выполняли роли игольников. Например, 
при исследовании археологической коллекции верхнепалеолитической стоянки Авдее-
во (Русская равнина, 23–22 тыс. л. н.) в одном культурном слое среди многочисленного 
костяного инвентаря было выявлено 56 «игольников» из трубчатых костей птиц (ве-
роятно, лебедя), 14 из которых целые [Булочникова, 2011: 59, 60], однако относитель-
но наличия и распределения игл информация отсутствует.

Методология исследования полых трубчатых костей, которые интерпретируют в ка-
честве игольников, не разработана, вероятно, по причине удобства такой предваритель-
ной унификации, поскольку альтернативных вариантов достаточно много и не все они 
верифицируются. В первую очередь целесообразно выделить игольники из всей мас-
сы обработанных трубчатых костей, а лишь затем рассматривать остальные артефак-
ты, не вошедшие в эту группу, на принадлежность к другим категориям: пронизки, ко-
стяные наконечники, острия, части составного рыболовного крючка, фоноинструмен-
ты (охотничьи манки, флейты, кларнеты), трубочки для питья или выдувания краски. 
Для точного определения функционального назначения каждой отдельной находки по-
лой трубчатой кости необходимо проводить комплексные исследования, включая тра-
сологические, статистический и планиграфический анализы и т. д.

Обработанные трубчатые кости цилиндрической формы часто интерпретируются 
исследователями как предметы персональной орнаментации — бусины (пронизки), ко-
торые использовались для декорирования элементов одежды и как личные украшения 
[Деревянко, Рыбин, 2003; Синицын, 2005]. Орнаментированные кольцевыми нарезка-
ми костяные пронизки из трубчатых костей птиц были обнаружены на стоянке Костен-
ки XIV (Маркина Гора, 33–38 тыс. л. н.) и в Денисовой пещере (37 тыс. л. н.) [Деревян-
ко, Шуньков, 2005: 292; Синицын, 2005: 175]. Имеются подобные находки на палеоли-
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тическом поселении Кокорево II (13 тыс. л. н.) и на памятнике Афонтова гора в Крас-
ноярском крае (13 тыс. л. н.) [Абрамова, 1962: 52; 1979: 86]. Близкие по морфологии 
изделия отмечены в пещерах Ложери-Бас, Гордон, Эсплутес, Брюникель, Лортет, гроте 
Сукет (Франция) [Ausselet-Lambrechts, 1930: 473]. Изготовлены пронизки из трубчатых 
костей птиц, зайца, песца и др.; длина изделий варьируется в среднем от 10 до 40 мм. 
Если исходить из средней длины костяной иглы, равной ≈ 50 мм, то определение труб-
чатых костей длиной 10–40 мм в качестве предметов персональной орнаментации пред-
ставляется обоснованным.

Анализ на наличие следов органики на поверхности и в полости костяных трубо-
чек позволит определить возможную принадлежность рассматриваемых артефактов 
к группе таких предметов, как ёмкости для краски или трубочки для питья [Окладни-
ков, 1950].

С распространением музыковедческих исследований в рамках знаковой деятельно-
сти человека современного физического типа выявление среди полых трубчатых ко-
стей птиц музыкальных инструментов дает толчок для исследований игольников в ка-
честве фоноинструментов. Исходя из данных этнографии и изучения музыкальных ин-
струментов современных народов, лучевые кости птиц с большим размахом крыльев 
(лебеди, журавли, стервятники/сипы) являются, наряду с тростником и деревом, од-
ним из наиболее предпочтительных материалов для изготовления духовых музыкаль-
ных инструментов. Они длинные, полые, тонкие и легкие, и при удалении проксималь-
ного и дистального концов (эпифизов) остается длинная полая трубочка, через кото-
рую можно продувать воздух и производить необходимые вокализации. Многие этно-
графические флейты или свистки во всем мире представляют собой простые откры-
тые трубки с одним или двумя отверстиями или без отверстий [Morley, 2013: 17, 29].

Если предположить, что описанные в статье лучевые кости лебедя из серовско-
го погребения под № 1–5 выполняли роль духовых фоноинструментов по типу флейт 
или кларнетов, то аналогии прослеживаются во многих географических и хронологи-
ческих контекстах. Например, верхнепалеолитическая флейта из пещеры Холе Фельс 
(Германия) из лучевой кости белоголового сипа (Ulna of griffon vulture); длина сохра-
нившейся части флейты — 218 мм, диаметр — 8 мм [Conard, Malina, Münzel, 2009]; 
флейты из пещер Фогельхерд и Гайсенклёстерле (Германия) из лучевых костей лебе-
дя (Cygnus sp.) (37–30 тыс. л. н.) [Hahn, Munzel, 1995; Conard, Malina, 2008]; коллекция 
флейт из лучевых костей белоголового сипа (Ulna of griffon vulture) из пещеры Истю-
ритц (Франция) [Buisson, 1990].

Крупная коллекция костяных флейт (30 штук) была обнаружена в погребениях ран-
ненеолитического памятника Цзяху (9 тыс. л. н., Китай); все флейты были изготовле-
ны из лучевых или плечевых трубчатых костей японского журавля (Grus japonensis), ко-
торый высоко ценится в китайской традиционной культуре по сей день [Zhang, Xiao, 
Lee, 2004: 771–773].

В пещере Лор (Испания) обнаружена коллекция диафизов лучевых костей грифа 
и орла, датированных неолитом (7 тыс. л. н.) и интерпретируемая авторами раскопок 
как флейты Пана [Oliver, Molino, Valle, Juan-Cabanilles, 2001: 41–67]. В Китае из крыльев 
стервятника до сих пор изготавливают не только музыкальные инструменты, но и та-
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лисманы, что ставит этот вид птиц под угрозу исчезновения [MaMing, Jiang, Li, Chen, 
Lei, 2020: 20–30]. Эти находки показывают, что уже в самом начале верхнего палеолита 
игра на музыкальных инструментах была обычной, широко распространенной прак-
тикой. В этнографической современности на территории Сибири и Дальнего Востока 
костяные флейты с пальцевыми отверстиями и без них встречаются, например, у на-
найцев и нивхов [Благодатов, 1958: 200, 206; Иванов, 1963: 345; Шейкин, 2002: 100].

Экспериментальные исследования «музыкальных возможностей» древнейших ко-
стяных флейт с музыковедческой позиции четко указывают на тот факт, что мелодич-
ность напрямую зависит от соотношения длины исследуемого артефакта к ширине 
внутреннего канала кости [Praxmarer, 2023: 40]. Так, при изучении флейты из пещеры 
Холе Фельс был сделан вывод, что оптимальная её «мелодичность» достигается толь-
ко при наличии дополнительной трости, которая, во-первых, обеспечивает дополни-
тельную длину для воздушного канала, и, во-вторых, оснащена вибрирующим языч-
ком (инструмент по типу кларнета) [Praxmarer, 2023: 50].

Первым этапом на пути решения проблемы определения функционального назначе-
ния изделий из обработанных полых трубчатых костей является накопление базы дан-
ных по имеющимся материалам и морфометрический анализ артефактов. Поскольку 
в рассмотренных в работе предметах прослеживается взаимосвязь между их размера-
ми и вероятной функциональной принадлежностью, то определение внутренней ва-
риабельности внутри одной группы является первым шагом к решению этого вопроса.
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