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УДК 902/904   903-03   903–04
ПОДВЕСКИ ИЗ КОСТИ В МЕЗОЛИТЕ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

© 2019 г. М.Г. Жилин

Раскопки торфяниковых стоянок и могильников в лесной зоне Восточной Европы дали 
многочисленные изделия из кости, происходящие из надежно датированного методами естественных 
наук контекста с ясной культурной принадлежностью. Среди них найдено около 6000 различных 
подвесок. Большинство из них сделано из зубов разных зверей. Подвески из осколков костей, 
подъязычных и других костей также широко использовались. Значительно реже встречаются подвески, 
вырезанные из кости. В статье показаны наборы костяных подвесок, характерные для мезолитических 
культур лесной зоны Восточной Европы – кунда, онежская, веретье, бутовская, которые входили в 
кундско-бутовскую культурную общность. Рассмотрены хронологическое развитие подвесок из кости 
и технология их изготовления. Также обсуждаются некоторые общие вопросы изучения этой группы 
изделий.

Ключевые слова: археология, мезолит, подвески, кость, зубы, лесная зона, Восточная Европа.

Введение
Раскопки мезолитических стоянок и 

могильников в лесной зоне Восточной Евро-
пы дали большое количество различных изде-
лий из кости и рога, среди них многочислен-
ные личные украшения и амулеты из костей 
и зубов, которые в литературе обычно назы-
ваются подвесками. Большинство из них, 
судя по положению в погребениях, нашива-
лось на одежду (Гурина, 1956, рис. 106, 107). 
Другая часть могла использоваться в составе 
ожерелий, браслетов и подобных украшений. 
Технология обработки подвесок была доста-
точно проста, но не одинакова на протяжении 
мезолита, а также различалась в разных регио-
нах этой обширной территории. Выбор сырья, 
морфологические и технологические особен-
ности этой группы украшений и ее развитие 
отражают как изменения природной среды и 
адаптацию населения к этим изменениям, так 
и культурную специфику, и контакты носите-
лей разных культур, их духовную культуру и 
эстетические предпочтения. 

Выразительные серии подвесок из кости 
представлены в культурах кунда, онежская, 
веретье и бутовская, входящих в кундско-
бутовскую культурную общность (Жилин, 
2001).  

Культура кунда
Эта культура была распространена, глав-

ным образом, на территории Латвии и Эсто-
нии (рис. 1).  Ранний этап культуры кунда 
представлен стоянками Пулли (Jaanits L., 
Jaanits K. 1975, 1978), нижним слоем стоянки 
Звейниеки 2 (ZagorskaI, 1980; 1993) и стоянкой 

Сулягалс (Лозе, 1988). По результатам пали-
нологического и радиоуглеродного анализов 
они относятся к пребореальному периоду. 
Средний этап культуры кунда представлен 
средним слоем стоянки Звейниеки 2, отно-
сящемся к бореальному периоду (Zagorska, 
Zagorskis, 1989; Zagorska, 1993). К этому же 
времени относится большая часть материалов 
стоянки Кунда Ламмасмяги (Indreko, 1948, 
Яанитс, 1966). Исследования последних лет 
показали, что культурный слой этого памят-
ника смешан: из девяти дат, относящихся к 
мезолиту, пять дат говорят о заселении стоян-
ки во второй половине бореального периода; 
две даты относятся к пребореальному перио-
ду, и еще две даты – к началу атлантического 
периода (Akerlund et al., 1995; Sander&Kriiska, 
2018). К концу бореального периода относит-
ся нижний слой стоянки Звидзе (Лозе, 1988). 
Поздний этап культуры кунда представлен 
мезолитическими слоями стоянки Нарва-
город (Яанитс, 1966), верхним мезолитиче-
ским слоем стоянки Звидзе (Лозе, 1988). Они 
относятся к началу атлантического периода 
(Loze, Liiva, 1990), как и некоторые ранние 
погребения могильника Звейниеки (Zagorskis, 
1987). 

Названные памятники дали выразитель-
ные серии изделий из камня, кости и рога, в 
том числе разнообразные подвески из зубов 
и костей (рис. 2). На стоянках раннего этапа 
Пулли и Звейниеки 2, нижний слой представ-
лены подвески из зубов с нарезками по краям 
корня из резцов лося (рис. 2: 1), бобра и из 
клыков мелких хищников (рис. 2: 17). Подве-
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ски из резцов лося с нарезками представлены 
значительной серией (56 экз.) в среднем слое 
стоянки Звейниеки 2, встречены они и в Кунде 
Ламмасмяги. Подвески из резцов бобра стано-
вятся разнообразнее. Преобладают подвески 
из обломков резцов без дополнительной обра-
ботки с нарезками на одном конце корня (рис. 
2: 34, 46). В среднем слое стоянки Звейниеки 
2 найдено 26 таких подвесок, и еще у одной из 
них имеются нарезки на обоих концах. У двух 
таких подвесок из среднего слоя стоянки Звей-
ниеки 2 внутренняя часть эмали уплощена, и 
еще у одной на конце вместо нарезок сделано 
отверстие (рис. 2: 47). В этом же слое найде-
на подвеска из щечного зуба бобра с нарезка-
ми на конце корня. Подвески из расколотых 
коренных зубов крупных хищников с нарез-
ками на конце корня представлены в среднем 
слое Звейниеки 2 и Кунде Ламмасмяги. В 
этих же стоянках встречены серии подвесок с 
нарезками на конце корня из клыков мелких 
хищников (рис. 2: 18–19) и редкие подвески 
из клыков медведя (рис. 2: 26). В среднем слое 
стоянки Звейниеки 2 найдено девять подвесок 
из резцов кабана (рис. 2: 27) и одна из клыка 
кабана, пять подвесок из подъязычных костей 
лося и четыре подвески из осколков костей, 
все с нарезками на конце корня. В этом же слое 
найдено 16 плоских прямоугольных подве-
сок с нарезками по краям на одном конце и 8 
подобных с отверстием вместо нарезок.

Большое количество различных подве-
сок было найдено в позднемезолитиче-
ских погребениях могильника Звейниеки 
(Zagorskis, 1987). Среди них 14 выполнены 
из резцов лося и оленя с нарезками на конце 
корня (рис. 2: 3) и 40 – таких же, но с отвер-
стием на конце корня (рис. 2: 4–10). Из раско-
лотых зубов крупных хищников сделаны 15 
подвесок с нарезками (рис. 2: 35–38) и четы-
ре с отверстием на конце корня (рис. 2: 39). 
Подвеска с нарезками на конце корня и не 
менее 30 подвесок с отверстием были сдела-
ны из клыков мелких хищников и собаки (рис. 
2: 20–24). Подвеска с отверстием на конце 
корня сделана из клыка медведя (рис. 2: 25). 
Серия подвесок (не менее 40) с нарезками 
(рис. 2: 28–29) и с отверстием на конце корня 
(рис. 30–33) была сделана из резцов кабана. 
Из резцов лошади изготовлено не менее пяти 
подвесок с нарезками на конце корня (рис. 2: 
11–12) и не менее 34 подвесок с отверстием 
(рис. 2: 13–16). Две подвески с отверстием 
сделаны из зубов человека (рис. 2: 40–41). 

Встречена подвеска из подъязычной кости 
лося с отверстием на конце и восемь подве-
сок из различных костей и их обломков: три с 
нарезками (рис. 2: 42, 45) и пять с отверстием 
(рис. 2: 43–44).

Хорошо заметно, что состав подвесок 
менялся от раннего к позднему этапам куль-
туры кунда. Некоторые из этих изменений 
отражают эволюцию природного окружения 
в течение мезолита: замещение лося кабаном 
и дикой лошадью на протяжении бореального 
и атлантического периодов. Но мы не можем 
сказать того же про бобра, кости которого 
встречены как на стоянках позднего этапа, так 
и в могильнике Звейниеки. В последнем есть 
единичные подвески из фаланг бобра, но не из 
его резцов. Исчезновение подвесок из резца 
бобра на позднем этапе, вероятно, объясня-
ется изменением отношения к этому живот-
ному. Исчезновение плоских прямоугольных 
подвесок, вероятно, отражает изменение эсте-
тических представлений, поскольку особен-
ности сырья в данном случае роли не играли, 
а форма придавалась подвеске исключительно 
обработкой. На позднем этапе культуры кунда 
отмечается резкое изменение технологии 
изготовления подвесок, большая часть кото-
рых вместо нарезок снабжается отверстием на 
конце корня. Стоит отметить, что в большин-
стве случаев отверстие не просверливалось, 
а прорезалось или процарапывалось с двух 
сторон.

Онежская культура
Эта культура занимала территорию 

вокруг Онежского озера (рис. 1). Большая 
часть стоянок относится ко второй половине 
бореального и началу атлантического периода 
(Филатова, 1996). Особое место среди памят-
ников позднего мезолита Карелии занимает 
Оленеостровский могильник, давший боль-
шое количество разнообразных изделий из 
кости и рога (Гурина, 1956). Серия радиоугле-
родных дат, полученных по костям человека 
из погребений, помещает его в финал мезо-
лита и укладывается в интервал около 7500–
6800 14С л.н. (Oshibkina, 1989). Здесь найдено 
около 5700 подвесок из зубов и костей (рис. 
3).

Наиболее многочисленны подвески из 
резцов лося с нарезками на конце. В 84 погре-
бениях их было встречено в общей сложности 
4270 экз. У большинства подвесок нарезки 
расположены по обоим краям корня (рис. 3: 
1–2) и значительно реже – на одном крае. А 
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на нескольких подвесках по периметру корня 
прорезана кольцевая канавка (рис. 3: 4). Конец 
корня у нескольких подвесок до нанесения 
нарезок был сточен и выровнен при помощи 
абразива (рис. 3: 3). Только две подвески из 
резцов лося имеют на конце вместо нарезок 
отверстие, конец корня был предварительно 
сточен и выровнен при помощи абразива (рис. 
3: 5).

Подвески из резцов бобра по количе-
ству занимают второе место – в 70 погребени-
ях их найдено 1203 экз. Большинство из них 
имеют поперечные нарезки на боковых краях 
у обоих концов, а вогнутая сторона резца без 
эмали уплощена (рис. 3: 7). У шести подоб-
ных подвесок нарезки наблюдаются только 
на одном конце (рис. 3, 9), и у одной из них 
вогнутая сторона резца без эмали не обрабо-
тана. Только одна подвеска имеет отверстие 
(рис. 3: 8).

Из клыка собаки сделана подвеска с 
круговой канавкой на конце корня (рис. 3: 
6). Значительной серией в могильнике пред-
ставлены подвески из клыков бурого медведя 
– 24 экземпляра с нарезками на конце корня 
(рис. 3: 14–16) и 40 – с отверстием (рис. 3: 
17–19). Отверстия обычно прорезаны, редко 
просверлены. У некоторых экземпляров обе 
боковые поверхности на конце корня были 
сточены при помощи абразива (рис. 3: 17). Из 
подъязычных костей лося были сделаны 10 
подвесок с нарезками на одном конце (рис. 3: 
10–12). Из мелких костей и осколков различ-
ных костей, главным образом, трубчатых, 
сделано 98 подвесок с нарезками на одном 
конце (рис. 3: 13, 20–27). Одна из них сделана 
из обломка челюсти медведя (рис. 3: 23). Две 
плоские удлиненные подвески с нарезками на 
одном конце тщательно отполированы по всей 
поверхности (рис. 3: 28). У 11 плоских подве-
сок овальной формы, сделанных из расще-
пленных плоских костей или ребер, на одном 
конце очень тщательно просверлено отвер-
стие (рис. 3: 29–31). Особый интерес пред-
ставляют три небольших плоских костяных 
кольца (рис. 3: 32–33), одно из которых было 
найдено in situ на затылочной кости погребен-
ного, что указывает на использование данного 
предмета для украшения шапочки.

Среди основных черт комплекса укра-
шений Оленеостровского могильника можно 
назвать следующие: ведущая роль подвесок 
из резцов лося и бобра почти исключитель-
но с нарезками; значительная роль подвесок 

из клыков медведя, большей частью с отвер-
стием; значительная серия подвесок из оскол-
ков костей; подчиненная роль подвесок из 
подъязычных костей лося; небольшая серия 
плоских овальных подвесок с отверстием.

Некоторые другие типы и варианты 
подвесок также представлены, но их роль 
незначительна.

Культура веретье
Культура Веретье (Ошибкина, 1983, 

1997, 2006; Oshibkina, 1989) была распростра-
нена на территории Восточного Прионежья 
(рис. 1). Хорошо изучены поселения боре-
ального времени Веретье 1, Нижнее Вере-
тье и Сухое. К раннему мезолиту относится 
могильник Песчаница и погребения 9, 3 и 1 
могильника Попово. Погребения 6 и 8 послед-
него относятся к позднему мезолиту.

Памятники культуры Веретье дали 
богатый набор подвесок из кости. Подвески 
из резцов лося с нарезками на конце корня 
встречены на большинстве памятников (рис. 
4: 1–7). Единственная подвеска из резца лося 
с отверстием на конце корня найдена в яме 
при погребении 1 могильника Попово (рис. 
4: 8). В Веретье 1 есть также подвески из 
резца северного оленя (рис. 4: 9). Подвески из 
резца бобра с нарезками на одном конце (рис. 
4: 10–17) также многочисленны. Единствен-
ная подвеска из резца бобра с отверстием на 
конце вместо нарезок была найдена в Веретье 
1. На большинстве стоянок культуры веретье 
встречаются подвески из расколотых корен-
ных зубов крупных хищников с нарезками на 
конце корня (рис. 4: 32–37), а также подвески 
из клыков мелких хищников и собак (рис. 4: 
25–31). Подвески из клыков волка (рис. 4: 
22–23) и медведя (рис. 4: 24) с нарезками на 
конце корня представлены единичными экзем-
плярами. Подвески из подъязычных костей 
лося с нарезками на конце (рис. 4: 18–21) 
найдены на большинстве памятников, как и 
подвески из различных мелких костей, оскол-
ков трубчатых костей и различных обломков, 
в том числе костяных орудий (рис. 4: 38–48). 
Плоские прямоугольные подвески с нарезка-
ми на конце редки, только две таких подвески 
были найдены в Веретье 1. А плоские прямоу-
гольные подвески с просверленным отверсти-
ем (рис. 4: 49–54) представлены в этой стоян-
ке серией из 17 экземпляров. Оригинальны 
две плоские подвески в виде стилизованных 
изображений рыб из Нижнего Веретья (рис. 4: 
55–56).
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Для украшений культуры веретье харак-
терна значительная роль подвесок из резцов 
лося и бобра, клыков мелких хищников и 
расколотых коренных зубов крупных хищни-
ков при единичности подвесок из клыков 
волка и медведя. Значительна роль подвесок 
из расколотых трубчатых костей, подъязыч-
ных костей лося и различных мелких костей 
и обломков орудий. Среди перечисленных 
подвесок абсолютно преобладают изделия 
с нарезками на конце, подвески из зубов с 
отверстием единичны. Подвески из зубов 
различных зверей, подъязычных костей лося, 
осколков костей бытовали на всем протяже-
нии культуры веретье, а плоские прямоуголь-
ные подвески с отверстием характерны только 
для ее среднего этапа, относящегося к боре-
альному времени. 

Бутовская культура
Территория ее распространения включа-

ет Волго-Окское междуречье и прилегающие 
территории (рис. 1). Бутовская культура сфор-
мировалась на рубеже плейстоцена и голоцена 
и развивалась на всем протяжении мезолита. 
На ее основе сложилась ранненеолитическая 
верхневолжская культура (Кольцов, Жилин, 
1999; Жилин, 2001, 2004, 2006, 2014; Жилин 
и др., 2002; Hartz et al., 2010). В настоящий 
момент известно около 200 стоянок бутов-
ской культуры, из них более 50 исследова-
но раскопками. Нижний слой (IV) стоянки 
Становое 4 датирован 10135–9741 14С л.н.; 
III культурный слой в раскопе 3 – 9413–8799 
BP14С л.н.; IIIкультурный слой в раскопе 2 – 
8700–8540 BP14С л.н. Даты нижнего (IV) слоя 
стоянки Ивановское 7 – 9650–9640 BP14С л.н.; 
слоя III – 8780–8500 14С л.н.; слоя IIa – 7530–
7320 14С л.н. Мезолитический слой стоянки 
Окаемово 5 датирован 7910–7730 14С л.н., а 
стоянки Озерки 5 – 7410–7120 14С л.н. Стоян-
ки бутовской культуры дали выразительные 
серии разнообразных подвесок из кости. 

Многочисленны подвески из резцов лося 
с нарезками на конце корня (рис. 5: 1, 3, 4), 
около сотни их найдено на 15 стоянках этой 
культуры. Только одна подвеска из резца лося 
из нижнего слоя Ивановского 7 вместо наре-
зок на конце корня была снабжена процара-
панным отверстием (рис. 5: 2). Редкие подве-
ски из резцов северного оленя есть только в 
Озерках 5 (рис. 5: 5–7). Более сотни подвесок 
из резцов бобра из 13 стоянок имеют нарезки 
по краям на одном конце (рис. 5: 18–21). У 11 

подвесок из Озерков 5 уплощена и тщатель-
но выровнена вогнутая поверхность резца 
(рис. 5: 18). Две подвески из Озерков 5 имеют 
нарезки на обоих концах (рис. 5: 27–28), у 
одной из них уплощена вогнутая поверхность. 
Найдено всего две подвески из резцов бобра 
с отверстием на конце вместо нарезок, обе 
происходят из культурного слоя III раскопа 3 
Станового 4. Большая часть подвесок сдела-
на из передней части резцов бобра с эмалью, 
однако также известны подвески из фрагмен-
тов боковых сторон резца (рис. 5: 25) и из 
аморфных осколков. Последние представле-
ны значительной серией в Озерках 5 вместе 
с фрагментами резцов бобра, использованных 
в качестве различных орудий (Жилин, 2006). 
Эти изделия сохраняют часть рабочего края 
орудия (рис. 5: 21). Единичные подвески из 
резцов бобра имеют дополнительные декора-
тивные нарезки на краях (рис. 5: 26). Редкие 
подвески из щечных зубов бобра с нарезками 
на конце корня найдены в Озерках 5 и в куль-
турном слое III раскопов 1 и 3 Станового 4. 

Несколько подвесок из расколотых 
коренных зубов крупных хищников (рис. 5: 
23–24) найдены в Озерках 5 и культурном 
слое III раскопов 2 и 3 Станового 4. Только 
одна такая подвеска из Озерков 5 отличает-
ся присутствием процарапанного отверстия, 
остальные – с нарезками по краям конца 
корня. Подвески из клыков мелких хищников 
и собаки с нарезками на краях конца корня 
(рис. 5: 8–10,13–14) встречены на ряде стоя-
нок. Они образуют значительные серии в 
Озерках 5 и в слое III раскопа 3 Станового 4. 
Редкие подвески этого типа орнаментированы 
дополнительно поперечными нарезками (рис. 
5: 11) или косыми крестиками (рис. 5: 12) по 
всей длине корня. 

Подвески из клыков волка и медведя 
единичны. Подвеска из клыка волка найде-
на в слое III Ивановского 7, помимо нарезок 
на конце корня у нее сделана нарезка в сред-
ней части корня (рис. 5: 8). Одна подвеска из 
клыка медведя с нарезками на конце корня 
(рис. 5: 15) происходит из культурного слоя IV 
Ивановского 7, вторая с отверстием на конце 
корня, использованная как ретушер (рис. 
5: 16) – из мезолитического слоя Озерков 5. 
Две подвески из резца (рис. 5: 17) и обломка 
клыка кабана найдены в Озерках 5. Подвески 
из подъязычных костей лося с нарезками на 
конце по краям (рис. 5: 26) или на 2/3 пери-
метра (рис. 5: 34–35) образуют небольшую 
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серию из шести экземпляров в слое III раско-
па 3 Станового 4, и еще одна найдена в слое 
IIa стоянки Ивановское 7. Подвески из костей 
куницы (рис. 5: 29–30), обломков костей (рис. 
5: 31–32), включая обломки орудий (рис. 5: 
33), представлены небольшими сериями и 
отдельными предметами на ряде стоянок 
бутовской культуры. 

Единичные плоские удлиненные подве-
ски с нарезками по краям на одном конце 
(рис. 5: 37–39) найдены в Озерках 5 и слоях 
III и IV Ивановского 7. Плоские прямоуголь-
ные подвески с отверстием, просверленным 
ближе к одному концу (рис. 5: 40–43) пред-
ставлены небольшими сериями и отдельными 
предметами на ряде стоянок среднего этапа 
бутовской культуры. В слое III раскопа 2 
Станового 4 найден обломок плоской прямо-
угольной подвески с двумя или несколькими 
отверстиями (рис. 5: 44). Мелкий плоский 
диск, тщательно обработанный со всех сторон 
с просверленным отверстием в центре (рис. 5: 
45) встречен в нижнем слое Озерков 17. 

Для набора подвесок бутовской куль-
туры характерно доминирование подвесок 
из резцов лося с нарезками на конце корня 
и из резцов бобра с нарезками на одном 
конце. Существенную роль играли подвески 
из клыков мелких хищников и собак. Незна-
чительной была роль подвесок из расколо-
тых зубов крупных хищников, подъязычных 
костей лося, мелких костей и обломков костей, 
включая обломки костяных орудий. Плоские 
прямоугольные подвески с отверстием играли 
небольшую роль. Прочие подвески единичны. 

Технология изготовления подвесок
Технология изготовления подвесок с 

нарезками была довольно простой. На краях 
кремневой пластиной или любым другим 
орудием с острым лезвием делались попереч-
ные надпилы. На ряде подвесок из зубов эти 
надпилы соединялись на одной из плоскостей 
корня, в результате получалась канавка, охва-
тывавшая около 2/3 периметра корня. Такие 
подвески явно предназначались для нашивки 
стороной без надпила к одежде. В единич-
ных случаях такая же канавка была сдела-
на и на подвесках из резцов бобра, которые 
обычно оформлялись простыми нарезками 
по краям на одном или двух концах корня. 
На некоторых памятниках отмечается устой-
чивый прием выравнивания вогнутой сторо-
ны бобрового резца продольным строгани-

ем. В Оленеостровском могильнике вогнутая 
сторона нижних резцов бобра стачивалась 
на абразиве, затем на обоих концах по краям 
пропиливались канавки. Часто в подвески 
переделывались сломанные орудия из резцов 
бобра, их легко определить по хорошо замет-
ным остаткам рабочего края, заточенного 
строганием вдоль края эмали.

Другим способом изготовления подве-
сок из зубов было процарапывание отверстий 
с двух сторон. Значительно реже применя-
лось сверление. Материалы Оленеостровско-
го могильника показывают более сложную 
технологию (Гурина, 1956), когда поверхность 
медвежьего клыка около корня, где предпо-
лагалось отверстие, сначала стачивалась на 
абразиве, иногда перед этим срезалась ножом, 
после этого стенки клыка, ставшие значитель-
но тоньше, прорезались или просверливались. 
Встречаются подвески из клыков медведя, 
отверстие в которых с одной стороны проре-
зано, а с другой просверлено.

Хорошо прослеживается технология 
изготовления плоских прямоугольных подве-
сок с отверстием на одном конце. Из расще-
пленного ребра получали тонкую пластину, с 
внутренней стороны которой состругивалась 
губчатая масса. После этого заготовку попе-
речно надпиливали с двух сторон и разламы-
вали по надпилам на отрезки нужного размера. 
Затем с двух сторон просверливали отверстие 
диаметром 2–3 мм, а после подвеску полиро-
вали. Овальные плоские подвески вырезались 
из тонкой пластины расщепленной кости, 
затем обе плоскости шлифовались, а на одном 
конце просверливалось с двух сторон отвер-
стие. Некоторые подвески дополнительно 
украшались нарезками по краям или гравиро-
ванным орнаментом. Таким образом, в зави-
симости от того, что было важнее – сама кость 
или зуб определенного зверя, или же внеш-
ний вид изделия, использовалась как крайне 
простая, так и довольно сложная технология 
изготовления украшений.

Обсуждение
Изучение подвесок из кости показа-

ло, что они были распространены в лесной 
зоне Восточной Европы на протяжении всего 
мезолита. Наиболее многочисленны различ-
ные подвески из зубов животных. Изменение 
их состава отражает изменения природного 
окружения, с одной стороны, и предпочте-
ния мезолитического населения в отноше-
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нии украшений и амулетов, с другой. Первое 
прослеживается, например, по распростра-
нению подвесок из зубов кабана, что хоро-
шо увязывается с увеличением роли этого 
животного в составе охотничьей добычи в 
позднем мезолите (Жилин, 2004б). Иллюстра-
цией второго может служить высокая роль 
подвесок из резцов бобра в культурах веретье, 
онежской и бутовской, а также ранней кунд-
ской, и полное их отсутствие в поздней кунд-
ской культуре. 

Подвески из стоянок пребореального и 
бореального периодов культур кунда, веретье 
и бутовской показывают большое морфоло-
гическое и технологическое сходство, спец-
ифические черты отдельных культур менее 
выражены. Это наблюдение, подтвержденное 
изучением других групп орудий, говорит о 
тесных связях населения лесной зоны Восточ-
ной Европы в первой половине мезолита 
(Zhilin, 2003). Локальная специфика доста-
точно четко прослеживается в составе, типах 
и технологии изготовления подвесок кунд-
ской, онежской и бутовской культур в позд-
нем мезолите. Это указывает на обособление 
позднемезолитических культур, хотя связи 
между ними сохраняются, что нашло отраже-
ние в распространении некоторых специфи-
ческих вариантов подвесок. 

Сравнение мезолитических подвесок из 
костей и зубов из Восточной Европы с мате-
риалами мезолитических памятников сосед-
них территорий показывает значительно боль-
ше различий, чем сходства в составе, типах 
и технологии их изготовления. Подвески со 
стоянок культур маглемозе и дувензе сделаны 
из зубов медведя, волка или собаки, кабана, 
лося, благородного оленя, тура. Встречаются 
плоские овальные или удлиненные подвески. 
Примечательно, что все подвески снабжены 
просверленным отверстием (Andersen et al., 
1982; David, 1997; Henriksen, 1980; Schuldt, 
1961). Для рассмотренных культур Восточ-
ной Европы характерен иной набор подвесок 
из зубов животных и иное их соотношение. 
Основным способом оформления приспо-
соблений для крепления были нарезки на 
концах. Подвески с отверстиями для подве-
шивания массово представлены только в позд-
немезолитических погребениях могильника 
Звейниеки. Сверление встречается крайне 
редко, для получения отверстий применялось 
прорезание или процарапывание. 

В Зауралье, в отличие от рассмотренных 
мезолитических культур Восточной Европы, 
подвески из зубов и костей животных крайне 
редки. Примечательно отсутствие подвесок 
из зубов и костей на мезолитических стоян-
ках Горбуновского торфяника, где хорошо 
сохранились многочисленные кости разных 
зверей (Zhilin et al., 2014). Подвески из зубов 
и костей представлены единичными экзем-
плярами только в мезолитических слоях стоя-
нок Кокшаровско-Юрьинская 1 и 2 (Жилин и 
др., 2012). Четыре из них сделаны из резцов 
бобра: три с просверленным отверстием на 
конце, четвертая обломана. Одна подвеска с 
кольцевой нарезкой сделана из фаланги север-
ного оленя. Полностью отсутствуют подвески 
из резцов лося, хотя необработанные резцы 
лося, который был основным промысловым 
зверем, часто встречаются в культурных слоях 
торфяниковых стоянок Зауралья. Не найдено 
в Зауралье и других типов подвесок, широко 
распространенных в мезолите лесной зоны 
Восточной Европы. Вместе с тем, другие 
категории костяного инвентаря, прежде всего, 
предметы вооружения из кости из мезолити-
ческих памятников Зауралья находят много-
численные аналогии в мезолите лесной зоны 
Восточной Европы (Савченко, 2014). Вероят-
но, распространение вооружения показывает 
дальние, возможно, опосредованные, связи, 
а распространение украшений и амулетов 
носит более локальный характер и говорит о 
непосредственных контактах.

Заключение
Изучение подвесок из костей и зубов 

в мезолите лесной зоны Восточной Европы 
показало большое сходство традиций насе-
ления культур кунда, веретье, онежской и 
бутовской, прослеженное также на других 
категориях костяного инвентаря (Жилин, 
2001). Преемственность в типах подвесок из 
кости и технологии их изготовления говорит 
о сохранении этих традиций на протяжении 
мезолита, а изменения, прослеженные в этой 
группе изделий, отражают изменения природ-
ной среды, духовной культуры, эстетиче-
ских взглядов и связей древнего населения. 
Небольшое количество раскопанных торфя-
никовых стоянок и огромные территории, на 
которых мезолитические памятники с изде-
лиями из кости пока не известны, не позволя-
ют на данном этапе исследовать эти вопросы 
более детально.
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PENDANTS MADE FROM BONE IN THE MESOLITHIC OF 
EASTERN EUROPE

M.G. Zhilin

Excavations of  stratifi ed Mesolithic settlement sites and cemeteries, carried out during last decades 
in the East European forest zone produced a lot of bone artefacts, coming from scientifi cally dated context 
with clear cultural attribution. Among them about 6000 various pendants and similar ornaments were found. 
These artifacts were made mainly from various mammalian teeth. Pendants made from splinters of long bones, 
sublingual and other bones were also widely used.  Items, carved from bone are scarce. The paper presents 
distribution of various pendants in Mesolithic cultures of the East European forest zone – Kunda, Onezhskaia, 
Veretie, Butovo, which were involved into the Kunda and Butovo cultural unity. The pendants chronological 
development and the technology of their manufacture are characterized. Some general issues coming from 
studies of this group of Mesolithic artifacts are also discussed in the paper.
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Рис. 1. Основные мезолитические памятники лесной зоны Восточной Европы с подвесками из кости.  I – Культура 
кунда: 1- Звидзе; 2- Оса; 3 – Звейниеки 2; 4 – могильник Звейниеки; 5 – Пулли; 6 – Кунда-Ламмасмяги; 7 – Нарва-
город; II – Онежская культура: 8 – Оленеостровский могильник. III – культура веретье: 9 – Веретье 1; 10- Нижнее 
Веретье; 11 - могильник Попово; 12 - Сухое. IV – бутовская культура: 13-14 – Озерки 5, 17; 15-19 – Окаемово 4, 5, 

18a, Нушполы 11, Замостье 2; 20-21 – Ивановское 3, 7; 22-23 – Становое 1, 4; 24-26 – Сахтыш 2a, 9, 14.



КАМЕННЫЙ ВЕК И НАЧАЛО ЭПОХИ РАННЕГО МЕТАЛЛА 287

Рис. 2. Подвески из кости культуры кунда: 1, 17 – Звейниеки 2, нижний слой; 2, 18, 19, 26, 27, 34, 46, 47 – 
Звейниеки 2, средний слой; остальные из могильника Звейниеки: 3 – погр. 5; 4 – погр. 43; 5, 8-10, 20, 31, 39, 40, 
42  – погр. 62; 6, 7, 11, 12  – погр. 27; 13, 32 – погр. 100; 14, 21, 23, 24, 43 – погр. 121; 15, 16, 41 – погр. 114; 22, 
25 – погр. 122-123; 28, 35 – погр. 74; 29 – погр. 51; 30 – погр. 22; 33 – погр. 17; 36 – погр. 15; 11, 12 – погр. 24; 

44, 45 – погр. 93 (по Zagorska, 1980; Zagorska & Zagorskis, 1989; Zagorskis, 1987).
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Рис. 3. Подвески из кости из Оленеостровского могильника: 1, 2 - погр. 9;  3, 5 – погр. 127; 4 – погр. 119; 6 – 
погр. 59; 7 – погр. 69; 8 – погр. 107; 9, 10, 20  – погр. 45; 11, 12 – погр. 68; 13, 24-27 – погр. 113; 14 – погр. 46; 

15 – погр. 123; 16, 19  – погр. 56; 17 – погр. 100; 18 – погр. 31; 21 - погр. 16; 22, 32 – погр. 61; 23 – погр. 86; 28 – 
погр. 13; 29-31 – погр. 102; 33 – погр. 85 (по Гуриной, 1956).
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Рис. 4. Подвески из кости культуры Веретье: 1, 9-11, 13, 16, 22-23, 30-34, 41-42, 45, 49-54 - Веретье 1; 3-7, 25, 55-
56 – Нижнее Веретье;  2, 8 – могильник Попово, яма 2 у погр. №1; 12, 14-15, 18-21, 24, 26-29, 35-40, 43-44, 46-48 

– Сухое (по Ошибкиной, 1983, 1997, 2006).
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Рис. 5. Подвески из кости бутовской культуры: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 39 – Ивановское 7, культурный слой IV; 3, 4, 
6, 7, 16-18, 21-28, 31-33, 37 – Озерки 5, культурный слой IV; 8, 38, 41 – Ивановское 7, культурный слой III; 11-13, 
19, 20, 29, 34-36, 42, 43 – Становое 4, раскоп 3,  культурный слой III; 40, 44 – Становое 4, раскоп 2, культурный 

слой III; 45 – Озерки 17, культурный слой IV (по Жилину, 2001). 


