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(П редварит ельное сообщ ение)

Несмотря на наличие ряда исследованных памятников мустьерского времени, про
блема мустьерских жилищ  д о  настоящ его времени оставалась нерешенной, хотя на не
которых стоянках этой эпохи были зафиксированы отдельные находки, дающие 
основание для предполож ения о том, что неандертальцы могли сооруж ать долговремен
ные жилища. Так, в одних случаях отмечались крупные скопления костей мамонта 
(Ла Извор, Чокурча) ’, в других —  следы искусственных вымосток из камней типа 
площадок (Л а Ф ерраси, К а ст и л ь о )2, в третьих — круговые ограды из камней с внут
ренними каменными очагами (И льская) 3, в четвертых — искусственные жилые запа
дины, огражденные по краю завалом  камней (Волчий грот) 4. Именно эти сведения 
явились основанием для предполож ения П. П. Ефименко и Д . А. Крайнова о возмож 
ности существования в мустьерское время постоянных ж и л и щ 5.

Ныне благодаря исследованиям на Д нестре получены дополнительные факты, даю 
щие возможность получить реальное представление 6  жилище мустьерского времени. 
Речь идет о раскопках, производивш ихся в последние годы, под руководством автора, 
Днестровской археологической экспедицией Академии наук УССР. Во время этих  
раскопок была исследована многослойная стоянка М олодова I, находящ аяся в отлож е
ниях второй надпойменной террасы правого берега Д нестра, возле с. М олодова Кель- 
иенецкого района Черновицкой области УССР (рис. 1).

Исследования этой стоянки в 1955— 1958 гг. позволили проследить, кроме поздне  
палеолитических поселений, такж е несколько слоев мустьерского времени. В одном из 
нустьерских слоев, находивш емся на глубине 9,2— 9,4 м от нулевой отметки (10— 11 м 
от уровня современной поверхности) в третьей полосе серых суглинков в 1958 г. была 
обнаружена часть выкладки крупных костей мамонта, уходивш ая в неисследованную  
часть площади стоянки. В 1959 г. к этом у участку была прирезана площадь размера
ми около 100 м2. Этот раскоп позволил проследить дальнейшие части выкладки спе
циально подобранных крупных костей мамонта, окаймлявших овальное по форме, 
очень интенсивное по насыщенности скопление культурных остатков. Ширина пояса 
крупных костей достигала 0,6— 1,6 м, внешние размеры овального кольца крупных 
костей 10X7 м, размеры  внутренней части 8 X 5  м  (рис. 2  и 3 ). Внутри ограждения из 
крупных костей были прослежены: остатки 15 кострищ, имевших характер небольших 
пятен, заполненных углистой почвой и остатками переж ж енны х костей; кухонные ос 
татки; несколько изделий из кости; огромное количество кремневых изделий (в сред
нем по 1—2 тыс. экз. на 1 м2).  П оследние состояли из больш ого количества диско
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видных нуклеусов, осколков, обломков, треугольных и овальных отщепов со с 
подправки краев ударны х площадок, а такж е из серии орудий типа остроконе 
и скребел (рис. 4 ).

Выкладка, окруж авш ая интенсивное пятно скоплений культурных остатков, а 
ла из наиболее крупных костей мамонта (черепа, лопатки, тазовые кости,

Рис. 1. Стоянка М олодова 1

Рис. 2. Остатки мустьерского жилища. Стоянка М олодова I. Раскопки 19;

кости конечностей). Так, в частности, в качестве строительного материала здеп 
использованы  расколотых черепов мамонта, 3 4  лопатки и  тазовые кости, 51 
конечностей, 14 бивней, 5 нижних челюстей. В границах  выкладки эти кости 

располож ены  горизонтально, но некоторые кости конечностей одним  концом  net 
вали другие кости. В поясе крупных костей иногда прослеживались перерывы,' 
того, некоторые крупные кости выступали из общ его ряда в сторону.

Учитывая искусственность овального ограждения из крупных костей, нал!
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.внутри ограж дения огромного количества разнообразны х культурных остатков мусть
ерского времени, наличие кострищ, а такж е учитывая данные о позднепалеолитиче- 
■ских жилищах (М альта, Буреть, Гонцы, М езин, Пушкари I и т. д .) и данные этногра
фии, указанное овальное ограж дение мож но рассматривать как остатки основания 
стены долговременного ш алаш еобразного жилища; каркас его, по-видимому, состоял  
из жердей и покрывался шкурами. Такое жилищ е ближе всего напоминает чумы с е 
верных народностей. Шкуры, по-видимому, в нижней части придавливались крупными 
костями конечностей, которые в результате разруш ения остова жилища падали на 
другие кости.

Рис. 3. П лан остатков мустерьского жилищ а: 1 — кострица; 2 — кости; 
3 —  зубы  мамонта. Раскопки 1959 г.

Два промежутка в северо-западной части овальной выкладки крупных костей 
можно рассматривать как входы в две половины основной камеры жилища. Такие 
же два промежутка, обнаруж енны е против первых, но в противоположной, восточной 
части ограждения, по-видимому, являлись внутренними проходами в дополнительную, 
восточную камеру ж илищ а. П лощ адь этой камеры 5 X 3 ,5  м. П ромеж уток в ограж де
нии в северо-восточной части выкладки и наличие боковых выступов костей в квад
ратах ХА, Х Б  и в квадратах 1ХФ , IX X , Х Ф , X X  дает  основание предполагать наличие 
второй, северо-восточной, дополнительной пристройки к основной камере, уходящей  
в неисследованную часть стоянки. С ледует отметить, что в исследованных квадратах 
второй дополнительной камеры, а такж е на площади первой, восточной, дополнитель
ной камеры такж е обнаруж ен о больш ое количество культурных остатков, но они исче
зали совсем или ж е  имелись в незначительном количестве на площади вне границ 
остатков жилища.

Основная камера жилища, по-видимому, разделялась перегородкой на северную  
и южную половины. Об этом мож но заключить по наличию нескольких крупных ко
стей мамонта, залегавш их по линии, пересекающей основную камеру (кости в квад
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ратах VIT, VC, VIP, VIA , VIE)  6. В характере культурных остатков, находивш 
в этих д в у х  половинах, прослеж ивалась некоторая разница. Так, северная полов 
основной камеры была значительно больш е наполнена нуклеусами и отброс! 
производства, что свидетельствует о процессе обработки кремня преимуществе 
в этой части жилищ а; в ю жной ж е  части было встречено большое количес 
орудий. К аж дая  половина с западной стороны имела отдельный вход, а также от* 
ный ход  в первую, восточную, дополнительную камеру. Северная половина,

Рис. 4. Кремневые изделия, обнаруженны е на площади жили
ща: 1— 3, 14 —  дисковидные нуклеусы; 4— II  —  остроконечни

ки ; 12— 13 —  скребла

мы отмечали выше, имела, кроме того, ход  во вторую, северо-восточную, дополни! 
ную пристройку.

Большая насыщ енность площ ади жилищ а культурными остатками по сравни 
со всей остальной исследованной частью мустьерского поселения стоянки Молодо; 
в свою очередь является показателем длительности пребывания мустьерского чело; 
на участке, где находилось жилищ е.

Открытые на Д нестре остатки довольно сложного по устройству постояш 
мустьерского жилищ а свидетельствую т о том, что уровень развития культуры муст 
ского человека был значительно выше, чем это обычно считалось. Мустьерский ч; 
век умел сооруж ать наземные, сложные по устройству долговременные жила 
Этот факт, определенны й на основании исследований мустьерского поселения 
стоянке М олодова I, очень важ ен для понимания истоков происхождения поздш 
леолитической культуры и конкретных путей возникновения ее различных си 
в данном районе. С ледует учесть, что инвентарь слоя «М устье 2» стоянки Молодое 
где обнаруж ены  остатки ж илищ а, относится к позднем у мустье.

6 На рис. 3 кости в указанны х квадратах не обозначены.


