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Наиболее информативными объектами для изучения археологических культур эпохи палеолита являются пещерные стоянки. 
В большинстве случаев археологические пещеры представляют собой многослойные памятники. Изучение разрезов пещерных осадков 
и распределения в нем археологических материалов требует учета множества факторов. Ярким примером комплексного подхода к изуче-
нию таких объектов может быть Денисова пещера на Алтае. При исследовании стоянки применялись современные методы археологии, 
стратиграфии, литологии, палеонтологии, геохронологии и других смежных дисциплин, что позволило провести корреляцию археологи-
ческих материалов разных участков пещеры и создать культурно-хронологическую схему изменения палеолитических комплексов Дени-
совой пещеры. Благодаря такому подходу многометровая толща отложений пещеры, содержащая культурные остатки от раннего среднего 
палеолита до этнографического времени, стала в настоящее время опорным разрезом для изучения древнейшей истории на территории 
Северной и Центральной Азии.
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Cave sites provide the most comprehensive insights into Paleolithic culture and environmental contexts of early human occupation. 
Archaeological caves are often recognized as stratifi ed sites. A section structure in cave sediments as well as distribution of associated archaeological 
evidence depend on many different factors. The results of research carried out at stratifi ed Paleolithic sites in the Altai Mountains, a key region 
for studying prehistory of North Eurasia, can be considered a prominent example of an integrated approach to investigate culture-bearing cave 
deposits. The most important fi ndings have been obtained from examination of Paleolithic sites located in the Northwest Altai. Amongst them 
Denisova Cave is the most intensively studied archaeological locality. The investigation of loose sediments at the site involved a wide range 
of modern research techniques developed for archaeology, stratigraphy, lithology, paleontology, geochronology and other related disciplines. 
Thanks to such complex approach, a long sequence of sediments from Denisova Cave, containing cultural evidence spanning from the Middle 
Paleolithic to the Late Middle Ages, has now become a key section to study prehistory of the region. The cave deposits discussed in this paper 
represent a complex multi-component geological body, which contains evidence for human occupation. Each studied site in the cave reveals its 
own characteristic lithologic and stratigraphic sequence formed depending on the morphology of isolated cavities and their location in the karst 
system. Many sedimentation features change considerably starting from the cave entrance up to its far reaches. The chronological sequence of 
deposits in the cave sections has been made based on a dataset resulted from lithological and biostratigraphic studies, as well as absolute dating 
and paleomagnetic analysis of the Pleistocene deposits. The integrated research of stone tool industries, supported by geochronological evidence, 
has made it possible to correlate archaeological data recorded in different parts of the cave and to develop a cultural and chronological pattern 
showing changes that occurred in the Paleolithic assemblages of Denisova Cave.
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Пещерные стоянки являются одними из наиболее 
информативных объектов для изучения культуры палео-
литического человека и окружающей его природной 
среды. Как правило, археологические пещеры пред-
ставляют собой многослойные памятники. Строение 
разреза пещерных осадков и распределение в нем ар-
хеологических материалов зависят от множества раз-
личных факторов [1, с. 72–74; 2, с. 207–210]. Зачастую 
артефакты или иные следы антропогенной деятель-
ности включены во всю толщу отложений, заполняю-
щих карстовую полость. При этом видимые признаки 
перерывов в накоплении археологических материалов 
могут отсутствовать. Незначительная скорость осадко-
накопления способствует слиянию многочисленных 
горизонтов обитания.

Усложняют стратиграфическую картину чередо-
вание и взаимное проникновение осадков различных 
генетических типов, процессы фациального замеще-
ния и, как следствие этого, быстрая смена вертикаль-
ной и горизонтальной слоистости. Седиментация на 
отдельных участках пещеры напрямую связана с фор-
мой и размерами полости, ее расположением в карсто-
вой системе. Особенности отмечены и в заполнении 
устьевой и внутренней частей пещер. Существенное 
влияние на пещерное осадконакопление оказывают 
сезонные и долговременные изменения количества 
осадков. Большие объемы поступающей воды обу-
словливают увлажнение и переувлажнение полостей, 
размыв или смыв части отложений, привнесение тер-
ригенного материала. В перегляциальной обстановке 
происходит угасание седиментации. Все эти факторы 
в совокупности приводят к несогласию напластований 
и выпадению отдельных литологических и культурных 
горизонтов. 

Постседиментационные изменения отложений 
во многом обусловлены биогенными факторами (де-
ятельность человека, пещерных хищников, земле-
ройных животных, биодеградация органики и проч.). 
Нарушения последовательности осадков под воздей-
ствием атмосферных и грунтовых явлений в большей 
степени характерны для привходовых и приустьевых 
частей пещер. Геохимическое преобразование осадков 
также связано с температурно-влажностным режимом 
карстовых полостей, газовым составом заполняюще-
го воздуха. На залегание пещерного заполнителя и со-
хранность самих полостей значительное влияние ока-
зывают и неотектонические подвижки.

Одним из ярких примеров комплексного подхо-
да к исследованию культуросодержащих пещерных 
отложений являются результаты работ на много-
слойных палеолитических объектах Горного Алтая – 
опорного района при изучении древнейшей истории 
северной части Евразии. Разнообразие и полнота ар-
хеологических и естественнонаучных материалов из 
плейстоценовых толщ многослойных стоянок предо-
ставляют возможность установить основные законо-
мерности заселения региона человеком в палеолите 
и проследить динамику каменных индустрий на этой 
территории.

Наиболее важные результаты были получены при 
изучении палеолитических памятников, расположен-
ных на северо-западе Алтая. Здесь на относительно 
небольшом расстоянии друг от друга находятся пе-
щеры Денисова, Каминная, Искра, Окладникова, Ча-
гырская, Страшная и стоянки открытого типа Усть-
Каракол-1 и 2, Ануй-1–3 и Карама. Многолетние 
комплексные исследования этих объектов позволили 
реконструировать развитие культур палеолитического 
человека и условия среды его обитания на протяжении 
последних 800 тыс. лет.

Денисова пещера отличается наиболее высокой 
степенью изученности. При исследовании рыхлых 
осадков – многометровой толщи отложений стоянки 
был применен целый комплекс современных методов 
археологии, стратиграфии, литологии, палеонтологии, 
геохронологии и других смежных дисциплин, благода-
ря чему стоянка стала опорным разрезом для изучения 
древнейшей истории региона.

Пещера расположена в низкогорно-среднегорной 
зоне Северо-Западного Алтая, в бассейне верхнего те-
чения р. Ануй. Полость приурочена к правому борту 
долины. Левый борт опирается на склоны горы Кара-
кол (1315 м – здесь и далее: над ур. м.), правый борт – 
на склоны горы Сосновая (1112 м). Ширина днища до-
лины в этом месте составляет около 120 м. Абсолютная 
отметка уреза воды 662 м [3].

Карстовая полость Денисовой пещеры вырабо-
тана в крупном блоке силурийских биогермных мра-
моризованных крупнозернистых известняков. Вход 
в пещеру расположен в уступе отвесной стены юго-
западной экспозиции на высоте около 30 м над со-
временным урезом реки. Пещера состоит из системы 
коротких субгоризонтальных галерей различных раз-
меров, которые сообщаются через центральный зал. 
Он представляет собой обширную сводовую камеру 
размерами в плане 11 × 9 м и высотой около 10 м. Одна 
из галерей длиной 9 м и шириной от 1 до 4,5 м тянется 
от центрального зала в юго-западном направлении, от-
крываясь на предвходовую площадку. Две узкие тем-
ные галереи, южная и восточная, уходят в юго-вос-
точном направлении вглубь карстового массива, где 
полностью перекрываются рыхлыми отложениями [3].

Как археологический объект Денисова пещера 
открыта в 1977 г. Н.Д. Оводовым [4]. Стационарные 
работы на памятнике начались в 1982 г. В полевых 
сезонах 1982–1998, 2016 гг. исследовались голоцено-
вые и плейстоценовые отложения центрального зала 
и предвходовой площадки [1; 2; 5]. В 1999–2003, 2017 
и 2018 гг. были изучены рыхлые отложения в устьевой 
зоне южной галереи [6; 7]. С 2004 по 2016 г. проводи-
лись раскопки в восточной галерее [8; 9].

В качестве основной стратиграфической единицы 
в процессе изучения разрезов плейстоценовых отложе-
ний Денисовой пещеры принят литологический слой. 
В самостоятельные литологические слои выделялись 
осадки, различные по цвету, оттенку, гранулометриче-
скому и геохимическому составу, плотности, наличию 
характерных включений, новообразований, текстурно-
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структурных особенностей, следов биогенной деятель-
ности [3, с. 16]. При необходимости более дробного де-
ления используются термины «горизонт» и «уровень».

Для каждого изученного участка пещеры харак-
терна своя литолого-стратиграфическая последователь-
ность, обусловленная морфологией отдельных полостей 
и их положением в карстовой системе. Многие характе-
ристики осадков значительно меняются по мере движе-
ния от входа в пещеру к ее дальним пределам.

На предвходовой площадке в плейстоценовой 
толще, мощностью до 8,5 м, выделено 15 основных 
литологических подразделений (слои 1–15), образую-
щих три крупные пачки [3, с. 137–141]. Верхняя пачка 
(слои 1–4) сформирована грубообломочными глыбо-
во-щебнистыми отложениями гравитационного проис-
хождения. Средняя пачка (слои 5–10) состоит из пере-
слаивающихся суглинистых и щебнисто-дресвянистых 
осадков коричнево-серых и коричнево-желтых тонов. 
Нижняя пачка (слои 11–15) образована чередующи-
мися прослоями песков, суглинков и глин, преимуще-
ственно желтоватых тонов.

Осадконакопление на предвходовой площадке 
обусловлено одновременным поступлением вещества 
из внутренних полостей пещеры и двух суходольных 
распадков по обе стороны от входа и непосредственно 
с крутого склона долины над входом в пещеру. На ран-
них этапах развития долины не исключено накопление 
материала аллювиального генезиса [3, с. 137].

В колонке плейстоценовых отложений централь-
ного зала, представляющего собой обширную сводо-
вую камеру, выделено 14 основных стратиграфических 
подразделений [3, с. 68–80], которые также формиру-
ют три пачки. Верхняя пачка включает легкосуглини-
стые осадки слоя 9 (вместе с вышележащими осад-
ками голоцена). Средняя пачка (слои 10–21) сложена 
линзовидно-слоистыми пестроцветными суглинка-
ми, обильно насыщенными щебнисто-дресвянистым 
материалом. Нижняя пачка представлена тяжелыми 
охристо-палевыми суглинками слоя 22 (горизонты 
22.1–22.3).

В геологической летописи устьевой зоны южной 
галереи отсутствуют слои 13, 15–18, имеющие локаль-
ное распространение в раскопе центрального зала. 
Слои 9–12, 14, 19–22 по предварительной оценке со-
ответствуют аналогичным подразделениям централь-
ного зала [6].

Иная стратиграфическая ситуация зафиксирована 
в восточной галерее – наиболее удаленной от капель-
ной линии полости. Восточная галерея представляет 
собой разработанную карстовыми процессами узкую 
субвертикальную расщелину [10]. В плейстоценовой 
толще галереи выделено 14 литологических подраз-
делений (9, 11.1–17.2), формирующих три пачки, раз-
деленные хорошо выраженными перерывами в осад-
конакоплении. Верхняя пачка представлена осадками 
слоя 9, который состоит из нескольких генераций, 
различающихся по цвету заполнителя. Средняя пачка 
(слои 11.1–16) содержит линзовидно-слоистый глы-
бово-щебнистый материал с пестроцветным легко-

суглинистым заполнителем. Нижняя пачка включает 
отложения стратиграфических горизонтов слоя 17, 
представляющие собой суглинистый и тяжелосугли-
нистый осадки охристо-желтого цвета с включения-
ми известнякового щебня, глыб и выщелоченных на-
течных образований. Генетически толща слоя 17 – это 
переотложенный материал, характерный для закрытых 
карстовых полостей (пещерная «терра росса»). Накоп-
ление вещества слоя соответствует наиболее древне-
му этапу заполнения пещеры, когда полость была еще 
закрыта от внешних воздействий [10].

Одним из индикаторов условий формирования 
пещерных отложений является форма (удлиненность 
и уплощенность) обломочного материала, поступаю-
щего с коренных стен и свода карстовой полости [11]. 
Как правило, обломки удлиненной формы характери-
зуют холодные малоподвижные условия. Уплощенные 
обломки плитчатой формы типичны для подвижных 
холодных сред. Изометричные обломки чаще встре-
чаются в относительно теплых сухих обстановках или 
в очень подвижных средах.

Однако применительно к пещерной обстанов-
ке реконструкция палеогеографических условий на 
основе анализа обломочного материалы имеет опре-
деленные ограничения и трудности. Следует учиты-
вать асинхронность образования осадочных толщ на 
разных участках, фациальную изменчивость осад-
ков, постседиментационные нарушения, а также сгла-
женность суточных и годовых колебаний температур 
и влажности. Последний фактор обусловил возмож-
ность применения данного метода только к отложени-
ям центрального зала – ближайшей полости к выходу 
из пещеры. Здесь внешние природно-климатические 
условия оказывали наибольшее влияние на формиро-
вание рыхлой толщи, в то время как уходящие вглубь 
известнякового массива восточная и южная галереи 
характеризуются относительной стабильностью тем-
пературно-влажностного режима [12].

По показателю уплощенности обломков слой 22 
центрального зала четко отличается от вышележащей 
толщи отложений. В период его накопления преоблада-
ли относительно теплые и суховатые условия, а слоев 
21–9 – относительно прохладные и влажные.

В целом по разрезу характер осадконакопления 
менялся в разные по влажности климатические фазы. 
В периоды относительно сухого климата отмечено им-
пульсивное поступление материала и его локализован-
ное (мозаичное) накопление, которое сопровождалось 
образованием положительных аккумулятивных форм 
микрорельефа наподобие осыпных конусов. В относи-
тельно влажные периоды происходило выравнивание 
поверхности пола пещеры – вследствие как заполне-
ния углублений поверхности пола, так и погружения 
гравитационно-некомпенсированных аккумулятивных 
тел в вязкопластичный грунт [3, с. 85].

Результаты морфометрического анализа обломоч-
ного материала в целом согласуются с палеоклимати-
ческими характеристиками, полученными методами 
биостратиграфии. Подробная палинологическая лето-
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пись составлена для отложений предвходовой площад-
ки, центрального зала и восточной галереи пещеры.

По характеру распределения и изменению соот-
ношения пыльцы и спор в разрезе центрального зала 
выделено несколько горизонтов, формировавшихся 
в разных природных обстановках [3]. Для спорово-
пыльцевых спектров слоя 22 характерно преобладание 
пыльцы древесных пород, среди которых были распро-
странены широколиственные виды. Эта часть разреза 
формировалась в условиях достаточно теплого и уме-
ренно влажного климата. Осадки слоя 20 и нижней ча-
сти слоя 19 соответствуют этапу теплого и относитель-
ного сухого климата. Верхняя часть слоя 19, слои 17 
и 14 формировались после перерыва в осадконакопле-
нии в условиях неустойчивой климатической обстанов-
ки при увеличении в составе лесов темнохвойных по-
род. Во время накопления слоев 13 и 12 происходила 
неоднократная перестройка растительных ассоциаций 
при чередовании холодного сухого, холодного, влаж-
ного и более сухого переходного климата. В период 
накопления слоя 11 в условиях относительно прохлад-
ного и влажного климата получили распространение 
темнохвойные леса и луговые сообщества. Во время 
формирования слоя 9 в долине Ануя происходила де-
градация лесной растительности, сопровождавшаяся 
увеличением площади нивальных и степных ассоци-
аций в холодной и сухой климатической обстановке.

Согласно данным спорово-пыльцевого анали-
за, в период накопления слоев 15–11 на предвходо-
вой площадке пещеры, в долине Ануя были развиты 
смешанные лесные ассоциации с частыми вкрапле-
ниями широколиственных видов [3]. Характер па-
леоботанических показателей свидетельствует о те-
плых и умеренно влажных климатических условиях 
в эпоху накопления этой толщи. Слой 10 формиро-
вался в достаточно теплой, но более сухой, чем пред-
шествующий период, климатической обстановке. 
Заметное сокращение лесных массивов фиксируют 
спорово-пыльцевые спектры слоя 9. Палинологиче-
ская характеристика отложений слоя 8 свидетельствует 
о неуклонном сокращении площади лесов на фоне об-
щего ухудшения климатической обстановки. В период 
формирования слоя 7 произошло некоторое восстанов-
ление лесных формаций и значительное расширение 
площади разнотравных лугов в условиях относительно 
прохладного и влажного климата. В процессе накопле-
ния слоя 6 прослеживается значительное сокращение 
лесных и луговых ассоциаций в условиях холодного 
и сухого климата.

Палинологические спектры из слоев 17.2, 17.1 
и, возможно, 16 в восточной галерее отражают холод-
ные климатические условия, когда в окрестностях пе-
щеры были развиты перигляциальные горно-тундро-
вые и горно-лесотундровые ландшафты [13]. Слой 15 
содержал единичные пыльцевые зерна. Накопление 
слоев 14 и 13 происходило в межледниковую эпоху 
в условиях значительно более теплого климата, чем 
современный. Формирование отложений слоя 12.3 
и нижней части слоя 12.2 соответствует суровому кли-

мату периода ледникового ранга. Верхняя часть слоя 
12.2, слой 12.1 и нижняя часть слоя 11.4 накапливались 
в межледниковом или межстадиальном климате. Верх-
няя часть слоя 11.4 и слой 11.3 формировались в пери-
од похолодания, сопровождавшегося исчезновением 
широколиственных древесных пород. В теплых меж-
стадиальных климатических условиях происходило 
образование слоев 11.2 и 11.1. Для слоя 9 реконструи-
рованы фазы относительно холодного и сурового кри-
оаридного климата.

Обязательная промывка всего извлеченного 
в процессе раскопок грунта в мелкоячеистых ситах 
позволила собрать большую коллекцию ископаемых 
остатков мелких млекопитающих, птиц, рыб и амфи-
бий. Реконструкция природно-климатической обста-
новки в долине Ануя в конце среднего и в верхнем 
плейстоцене, выполненная на основе детального ана-
лиза состава микротериофауны из отложений пещеры, 
хорошо согласуется и дополняет результаты палиноло-
гических исследований [3].

Данные по литологии и биостратиграфии, ре-
зультаты абсолютного датирования (РТЛ, OSL, post-
infrared IRSL, 14C AMS) и палеомагнитные иссле-
дования плейстоценовых отложений легли в основу 
геохронологии разрезов пещеры [14; 15]. Комплексное 
изучение каменных индустрий, подкрепленное геохро-
нологическими данными, позволило выполнить корре-
ляцию археологических материалов разных участков 
пещеры и создать культурно-хронологическую схему 
динамики палеолитических комплексов Денисовой 
пещеры.

Археологические материалы из верхней части 
слоя 22 в центральном зале и южной галерее связа-
ны с первоначальным заселением пещеры во второй 
половине МИС 8 – начале МИС 7. Для индустрии ран-
ней стадии среднего палеолита характерно радиаль-
ное, ортогональное или бессистемное раскалывание. 
Отдельными образцами представлены плоскостные 
параллельные и леваллуазские (для отщепов) ядри-
ща. В наборе типологически значимых орудий преоб-
ладают скребла, зубчатые, выемчатые и шиповидные 
орудия.

Артефакты из слоев 21 и 20 центрального, сло-
ев 15 и 14 восточной галереи, слоя 21 южной галереи 
соотносятся с МИС 7. Эти индустрии характеризуют-
ся радиальным раскалыванием, различными типами 
зубчатых, выемчатых, шиповидных орудий и скре-
бел; обилием таких маркирующих изделий, как сколы 
с вентральной оббивкой продольных краев и с удален-
ной остаточной ударной площадкой.

Следующий этап среднего палеолита отражают 
археологические материалы из слоев 19–12 централь-
ного зала, 13–11.3 восточной галереи, 20–12 южной 
галереи и слоев 10 и 9 на предвходовой площадки пе-
щеры, осадки которых накапливались во время МИС 
6–4. В наборах ядрищ в индустриях из этой части раз-
реза распространены плоскостные параллельные и ра-
диальные нуклеусы. Небольшой серией представлены 
леваллуазские ядрища для снятия отщепов и пластин. 



15М.Б. Козликин

Присутствуют единичные подпризматические нукле-
усы. В индустрии сколов здесь, по сравнению с пред-
шествующими комплексами ранней стадии среднего 
палеолита, увеличивается доля удлиненных отщепов, 
появляются регулярные пластины. В орудийном на-
боре при преобладании различных типов скребел со-
храняется хорошо выраженный зубчато-выемчатый 
компонент. В небольшом количестве представлены 
леваллуазские острия. Появляются изделия верхнепа-
леолитической группы, включающие такие категории, 
как скребки, резцы, долотовидные орудия и тронкиро-
ванные сколы.

Ранний этап верхнего палеолита в пещере пред-
ставлен находками из слоя 11 в центральном зале 
и южной галерее, слоев 11.2 и 11.1 восточной галереи 
и слоев 8 и 7 на предвходовой площадке, формирова-
ние которых происходило в период МИС 3. Техноло-
гию первичного расщепления в каменных индустри-
ях этого времени характеризуют плоскостные ядрища 
параллельного и радиального принципов раскалыва-
ния. Присутствуют отдельные экземпляры подприз-
матических, торцовых и леваллуазских нуклеусов. 
В орудийном наборе отмечены яркие образцы скреб-
ков, резцов, долотовидных орудий, отличающихся хо-
рошо выраженной верхнепалеолитической морфоло-
гией. Однако значительную роль в рассматриваемом 
комплексе по-прежнему играет среднепалеолитиче-
ский компонент, представленный различными ти-
пами скребел. Каменную индустрию сопровождают 
разнообразные подвески, пронизки, бусины, кольца, 
изготовленные из зубов и костей животных, бивня ма-
монта и поделочного камня, с использованием таких 
технических приемов, как резание, скобление, свер-
ление, шлифовка и полировка.

Дальнейшее развитие верхнепалеолитических 
комплексов отражают археологические материалы из 
слоя 9 в центральном зале, восточной и южной гале-
реях и слоев 6 и 5 на предвходовой площадке. Про-
цесс накопления этих отложений соответствует концу 
МИС 3 – первой половине МИС 2. В индустриях сред-
него этапа верхнего палеолита возрастает роль пла-
стинчатого производства, появляются свидетельства 
использования микропластинчатой технологии. В ору-
дийных наборах хорошо выражен верхнепалеолитиче-
ский компонент, по-прежнему распространены скреб-
ла. Вместе с каменным инвентарем в центральном зале 
и на предвходовой площадке были обнаружены костя-
ные орудия и украшения, изготовленные из органиче-
ских материалов.

Режимы использования пещеры человеком в каче-
стве стоянки на разных этапах палеолита могут быть 
реконструированы в результате комплексного изуче-
ния костных остатков крупных млекопитающих. На 
основе анализа фаунистических материалов из цент-
рального зала установлено, что в период формиро-
вания слоя 22 пещера редко посещалась человеком, 
в основном она использовалась медведями в качестве 
берлоги [16]. На это указывает большое количество 
костных остатков медведя, в том числе молочных зу-

бов, и малочисленность артефактов. Во время форми-
рования вышележащей толщи произошло увеличение 
площади луговых и степных биотопов, что привело 
к росту численности копытных, в связи с чем акти-
визировались человек и пещерная гиена [17]. Вверх 
по разрезу возрастает плотность залегания каменных 
артефактов и количество костей гиены. Скорее всего, 
гиена обитала в пещере во время выведения потом-
ства – в весенний и раннелетний сезоны. Для челове-
ка пещерное убежище наиболее необходимо в холод-
ное время года [12]. Костный материал из Денисовой 
пещеры сильно раздроблен в процессе утилизации 
хищниками и человеком. Следы жизнедеятельности 
хищников зафиксированы в виде большого количества 
обломков костей с кислотной корразией и погрызами. 
Кости, оставленные человеком, как правило, расколо-
ты, имеют следы порезов и обжига. Планиграфические 
наблюдения за степенью раздробленности костного 
материала отражают интенсивность использования 
древними обитателями пещерного пространства [3].

Таким образом, рассмотренные пещерные отло-
жения представляют собой сложное многокомпонент-
ное геологическое тело, вмещающее следы деятель-
ности человека, полноценная интерпретация которых 
невозможна без комплексного анализа контекста их 
залегания. Дальнейшее изучение плейстоценовых от-
ложений на отдаленных от входа участках в глубине 
восточной и южной галерей позволит увеличить кол-
лекцию археологических и палеонтологических мате-
риалов, дополнить информацию по истории форми-
рования и заполнения карстовой полости, уточнить 
геологическую и археологическую летопись пещеры 
и региона в целом.
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