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СЛЕДЫ ПРАКТИК СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРАСКИ И ГЛИНЫ В КАПОВОЙ ПЕЩЕРЕ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ1

В. С. ЖИТЕНЁВ2

Ключевые слова: верхний палеолит, Капова пещера, охра, красочный пигмент, суглинок, 
палеолитическое искусство.

В статье представлены материалы исследований следов верхнепалеолитических практик 
использования красочных пигментов и перемещения пещерного суглинка в Каповой пещере вне 
очевидной связи с созданием палеолитических настенных изображений. Описаны основные 
пункты находок скоплений красочных пигментов на уровне современного пола пещеры. Дано 
предварительное описание крупного искусственного скопления камней и глыб, среди которых 
обнаружены фрагменты целенаправленно разбитых плиток с рисунками и следами окрашен-

ности. Описаны выявленные свидетельства организации искусственных скоплений вишневой 
охры и пещерного суглинка, преднамеренно вынутого и перемещенного. Свидетельства разно-

образных манипуляций с красочными пигментами и пещерным суглинком подтверждает наличие 
широкого спектра символических практик в верхнепалеолитическое время в Каповой пещере.

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-17-188-194

Капова пещера (Шульган-Таш) находится в Бурзянском р-не Республики Башкортостан, 
на правом берегу р. Белая, на территории государственного природного заповедника 
«Шульган-Таш». В 1959 г. А. В. Рюмин выявил настенные изображения палеолитического 
возраста. Первые археологические исследования в 1960–1978 гг. проводил О. Н. Бадер (Ба-

дер 1965). В 1982–1991 гг. комплексное изучение Каповой пещеры возглавлял В. Е. Щелин-

ский (Ščelinsky, Širokov 1999). С начала 2000-х гг. на памятнике в разные годы работали 
экспедиции под руководством Т. И. Щербаковой и В. Г. Котова (Котов и др. 2004; Щербако-

ва 2015). С 2008 г. и по настоящее время исследования проводит Южно-Уральская археоло-

гическая экспедиция МГУ (Житенёв 2017). На сегодняшний день в пещере известны на-

стенные изображения (фигуры мамонтов, лошадей, носорога, бизона, верблюда, рыбы, 
зооантропоморфа, геометрические знаки и многочисленные, неидентифицируемые пятна 
и линии) в залах среднего и верхнего ярусов.

Время посещений Каповой пещеры в верхнепалеолитический период определяется 
в интервале некалиброванных дат от 16 010 ± 100 (KN-5023) до 13 930 ± 300 л. н. (ГИН-4853) 
(Житенёв и др. 2015). Калиброванные результаты радиоуглеродного датирования показыва-

ют возраст от 19 500 до 16 000 л. н. Результаты радиоуглеродного датирования находятся 
в соответствии с результатами уран-ториевого датирования (Дублянский и др. 2016). Име-

ющиеся на сегодняшний день даты не охватывают материалы из горизонтов посещения 
финального палеолита и наиболее древних слоев, выявленных в Купольном зале.

Особое внимание в последние годы сосредоточено на выявлении и изучении археологи-

ческих объектов, расположенных на современном уровне пола залов пещеры. Среди этих 
объектов выделяются скопления красочного пигмента («кладики») и изолированные ско-

пления принесенного суглинка с включениями алой и вишневой охры.
Под термином «кладик» подразумевается значительное скопление материала в трудно-

доступном или укромном месте пещеры (как правило, без иных следов культурных остатков), 

1 Кафедра археологии, Исторический факультет, МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, 119992, Россия.
2 Исследования проводились в рамках Программы развития МГУ.
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в отличие от обыкновенных скоплений, фиксируемых в культурных слоях, где явно выра-

жена разносторонняя жизнедеятельность человека. Подобные «кладики» известны и в ряде 
пещерных памятников с настенными изображениями Франко-Кантабрийской зоны развития 
палеолитического искусства (например, Arias et al. 2011). 

Одной из наиболее впечатляющих находок является «кладик» красочной массы темно-
вишневого цвета, обнаруженный в зале Хаоса (кв. Ъ-38; рис. 1, 1) на расстоянии около 9 м 
от известной композиции «Лошади и знаки» (Пахунов, Житенёв 2015). Место расположения 
«кладика» представляет собой достаточно труднодоступный участок зала, подход к которо-

му сопряжен с рядом трудностей спуска по/между крупными камнями.
Под большой глыбой на плоской поверхности известняковой плиты, напоминающей 

столик, обнаружен так называемый кладик — тщательно перемешанная масса из красочно-

го пигмента вишневого цвета и суглинка. Скопление красочного материала (мощностью 
до 0,04 м) было достаточно длинное (0,3 м) и широкое (0,05 м), компактно расположенное 
на стыке глыбы и плиты известняка. В результате тщательной расчистки и лабораторных 
исследований получены убедительные доказательства археологической гомогенности кра-

сочной массы — отсутствие свидетельств каких-либо прослоек внутри нее. Прямое отно-

шение к этому скоплению пигмента имели несколько камней, воткнутых непосредственно 
в красочную массу. Однако их роль остается неясной.

В зале Хаоса (рис. 1, 2) «Ю. С. Ляхницким была сделана еще одна интересная находка. 
Между крупными камнями, перекрытыми крупным плоским камнем известняка наподобие 

Рис. 1. План среднего этажа Каповой пещеры с обозначением местоположения пунктов скопления 
красочного пигмента и пещерного суглинка 
Fig. 1. Plan of the middle tier of Kapova Cave showing the location of red pigment accumulations and 
cave loams 
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“домика”, на камень был положен продолговатый кусок известняка, покрытый со всех сторон 
толстым слоем красного пигмента. Очевидно это основание краскотерки, которая была 
спрятана древними художниками после рисования в укромном месте. Рядом с ним был по-

ложен продолговатый обломок известняка, который также с трех сторон был покрыт слоем 
красно-розового пигмента. Им, очевидно, перемешивали красящий состав» (Котов и др. 
2004: 65–66). Эта находка, впервые осмотренная мной в 2008 г., представляла собой крупное 
скопление красочного пигмента.

Выделяются два пункта со скоплениями красочной массы и окрашенных камней, обна-

руженных в зале Хаоса (кв. Г’-35, Ж’-32) между крупными глыбами известняка (рис. 1, 3–4). 
В первом случае в состав искусственного объекта входит и изолированное скопление при-

несенного темно-желтого пещерного суглинка. На кв. Г’-35 (рис. 1, 3) в пространстве меж-

ду крупными глыбами известняка (одна из которых как будто поставлена вертикально) были 
обнаружены частично окрашенные камни: охра видна и на камнях, и рядом с ними (в виде 
относительно сухого порошка), вокруг лежит древесная труха и угли. При этом поверх кам-

ней со следами окрашенности и пигмента расположены достаточно крупные камни, наро-

чито закрывающие это скопление культурных остатков. Однако бесспорных признаков на-

меренной укладки камней проследить не удалось. Один из камней расположен вертикально, 
его окрашенная сторона направлена в противоположную сторону от центра площади рас-

положения основной массы скопления охры. Другой окрашенный камень лежит практиче-

ски горизонтально, полностью погруженным на уровень площади распространения куль-

турных остатков. Еще несколько окрашенных камней расположены горизонтально на 
уровне предыдущего. В одном случае почти вертикального расположения камня уровень 
его верхней грани примерно соответствует общему уровню площади распространения куль-

турных остатков. Все окрашенные камни явно уложены на одном уровне и присыпаны сверху 
пигментом вишневого цвета, смешанным с древесным углем. Необходимо подчеркнуть, что 
окрашенность камней не является следствием совместного залегания с красочным пигмен-

том. Более того, окрашены и грани некоторых камней, расположенных вертикально и с пиг-

ментом не соприкасавшихся. Несколько камней, аналогичным образом расположенных 
в этом скоплении в контакте с охрой, следов окрашенности абсолютно лишены. Следова-

тельно, прежде чем камни были уложены, была произведена намеренная окраска (?) части 
из них. Среди камней большая часть — сколы известняка. Есть и значительный фрагмент 
небольшой округлой глыбы, разбитой вдоль.

Ниже выложенной окрашенными камнями площадки между глыбами красочный пигмент 
не распространяется. Он был достаточно компактно насыпан на предварительно подготов-

ленную площадку из окрашенных и неокрашенных камней. Более того, складывается впе-

чатление, что темно-желтый суглинок, в который были вдавлены камни, намеренно при-

несен в это место.
Таким образом, на описанном выше участке распространения культурных остатков за-

фиксирована преднамеренно созданная площадка из целенаправленно принесенного суглин-

ка в основе, уложенных на него окрашенных и неокрашенных камней, отсыпанных сверху 
красочным вишневым пигментом и заложенных крупными камнями.

Другое скопление пигмента обнаружено в кв. Ж’-32 (рис. 1, 4), где на уровне современ-

ного пола между двух очень больших, параллельно лежащих глыб известняка (одна из ко-

торых со следами пигмента) были зафиксированы темно-вишневая краска в виде остатков 
отдельных капель на камнях (в порошкообразном состоянии), а также древесный уголь, 
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фрагменты известняка и кальцита. Длина скопления в границах пространства между глы-

бами составила около 1 м, ширина — около 0,35 м. Скопление пигмента не располагается 
тонким слоем на поверхности, а уходит в глубь суглинка между глыбами. Кальцитовые 
сколы, встречающиеся здесь, слоистого типа (такого типа нет в шурфах других залов пеще-

ры), частично окрашены охрой. Подобного рода микрофрагменты дробленого слоистого 
кальцита зафиксированы в качестве добавки при изготовлении краски. «Кальцит, по-видимому, 
является связующей частью краски, так как смесь измельченного кальцита и воды после 
высыхания находится в плотном, не рассыпающемся состоянии» (Подурец и др. 2016: 132).

Расчистка показала однородность темно-желтого суглинка на всю исследованную глубину. 
Количество древесных углей на глубину до 5–7 см достаточно большое. Несмотря на некото-

рое субъективное уменьшение числа углей далее, они продолжают встречаться до глуби-

ны –40–42 см. Показательно, что нет никаких следов нарушения целостности крупных углей. 
Количество охры резко уменьшается с первых сантиметров разборки слоя этого пункта 

распространения культурных остатков, но не исчезает и остается до глубины –40 см прак-

тически неизменным, как и некоторое количество окрашенных камней. На глубине –17 см 
была обнаружена подтреугольная подвеска из речной гальки с двусторонним сверлением. 
В высверленном отверстии хорошо заметна крупинка охры, приставшая к поверхности 
украшения. Цвет этой крупинки красный (алый), тогда как основная масса пигмента в этом 
скоплении — вишневая. Следует подчеркнуть, что охра в сверлине явно не связана с изго-

товлением отверстия украшения.
Характер описанного выше пункта лишь отчасти можно назвать в узком смысле «клади-

ком» — скоплением красочного пигмента. Возможно, здесь была устроена сложносоставная 
«закладка» (Житенёв 2017). Состав (включая подвеску) и местоположение (практически под 
панно «Лошадь и зооантропоморф») этой «закладки» свидетельствуют об ее особом значе-

нии, что и объясняет специфичность как мощности вертикального распределения, так и со-

держания культурных остатков.
Изолированные скопления принесенного суглинка с включениями алой и вишневой охры 

были зафиксированы и в Каменном завале Купольного зала (рис. 1, 5).
Каменный завал представляет собой обособленную часть Купольного зала (между глыбой 

с ацефальным изображением и юго-восточным углом, стены которого и ограничивают пло-

щадь завала) в виде полого поднимающегося возвышения, переходящего в неровную, от-

носительно горизонтальную площадку, сформированную большим количеством фрагментов 
каменных плит и плиток, а также маленьких, средних и больших камней и глыб известняка. 
В каменном завале найдены плитки, частично покрытые красочным пигментом, а также 
другие следы деятельности человека верхнепалеолитического времени.

Камни и плитки в завале располагаются как горизонтально, так и почти вертикально, 
в несколько условных слоев. Среди россыпи камней и плиток встречаются отдельные пли-

ты размерами до 45 × 35 см. Однако подавляющее большинство камней и плиток имеют 
меньшие размеры. Между плитками и камнями в завале в некоторых местах встречаются 
древесные угольки, фрагменты костей животных среднего размера и мелких грызунов, кру-

пинки охры и единичные каменные изделия. Они залегают как в темно-сером и в буровато-
коричневом опесчаненном легком суглинке с включением мелких органических материалов, 
так и вне таковых.

Во всех уровнях залегания выявлены концентрации камней и плиток, окрашенных крас-

ной охрой. Окрашенные предметы, даже расположенные относительно недалеко друг 
от друга, нечасто производили впечатление намеренно уложенных вместе и рядом. 
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Следует отметить, что в положении ряда камней (без следов окрашенности) — как пер-

вого уровня залегания, так и нижележащих — просматривается намеренность укладывания. 
Особенно это касается случаев перекрытия небольших объемов плотно составленными 
между собой осколками известняка. На кв. Р-20 на «дне» изолированной полости, заложен-

ной сверху камнями, был обнаружен фрагмент достаточно крупной плитки с фрагментом 
фигурного изображения (части фигуры лошади?).

Важной находкой на кв. Р-20 (в 23 см от описанной выше полости с плитой) стал средних 
размеров камень с приставшей к нему микропластинкой с притупленным краем. Микропла-

стинка с ретушью по краям и выделенной выемкой изготовлена из коричневато-серого крем-

ня. Пластины из похожего сырья были найдены в 6-м горизонте посещения у Западной ниши 
Купольного зала. Этот факт позволяет делать обоснованные выводы о возможной взаимос-

вязи этих двух пунктов распространения культурных остатков в одном зале Каповой пещеры.
Третий ярус камней содержит значительное количество окрашенных плиток и камней, 

часть которых перекрыта сыпучим рыхлым буровато-коричневым опесчаненным легким 
суглинком. Встречаются преднамеренно спрятанные между глыбами окрашенные камни 
и крупинки охры. Среди находок следует выделить микроострие с ретушью по краям из 
серого кремня, аналогичного тому, из которого изготовлены пластины, найденные в 6-м 
горизонте посещения у Западной ниши Купольного зала. Важным наблюдением стало вы-

явление совместного залегания крупинок охры разных оттенков — и ярко-красного (алого), 
и вишневого (как розоватых тонов, так и более темных — бордовых).

В третьем и четвертом горизонтах камни и плитки со следами полной или частичной 
окрашенности продолжают встречаться так же, как и в вышележащих, т. е. их количество 
не уменьшается. Зафиксированы следы манипуляций с некоторыми крупными плитами из-

вестняка, которые были преднамеренно уложены на нижележащий слой камней, частично 
окрашенных охрой. Между ними встречаются крупинки пигмента вишневого и, реже, ало-

го цветов.
В полевом сезоне 2017 г. были исследованы два объекта с пигментом и со следами пред-

намеренного перемещения темно-желтого суглинка. Первый объект представляет собой 
четко очерченное скопление плотного желтого суглинка, располагавшегося на субгоризон-

тально лежавшей плите (кв. С-21). На суглинке зафиксированы отдельные древесные угли 
и скопления охры. Сверху практически над этим скоплением располагалось большое коли-

чество мелких камней (размерами до 5 × 5 см), скопление камней с охрой и достаточно 
многочисленные крупинки пигмента. Для понимания степени искусственности всего на-

громождения камней в этой части Купольного зала важно, что под этой плитой с выложен-

ным суглинком «каменный завал» продолжается, а в нем — окрашенные плитки и крупин-

ки охры разных цветов.
Второй объект также представляет собой достаточно четко очерченное скопление темно-

желтого плотного суглинка и пигмента, преднамеренно помещенных на наклонно располо-

женную неровную подтреугольную плиту (кв. П-21). Суглинок находился не только на от-

носительно ровной, но небольшой по площади верхней поверхности глыбы. Более всего 
суглинок с целой прослойкой пигмента вишневого цвета с двух сторон располагался на 
почти вертикальных боковых гранях плиты, сходящихся углом. Здесь достаточно очевидно, 
что суглинок был налеплен большим скоплением на грани глыбы, поскольку говорить о на-

личии слоя вокруг невозможно из-за его полного отсутствия.
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Небольшие скопления алого пигмента также зафиксированы в контексте этого объекта. 
Часть пигмента над некоторыми участками скопления суглинка и непосредственно в нем 
самом расположена такой же «высыпкой» большого количества порошкообразного вишне-

вого пигмента, что и в описанном объекте в зале Хаоса (кв. Г’-35).
Приведенные выше примеры следов преднамеренного совместного использования кра-

сочных пигментов и суглинка в Каповой пещере со всей очевидностью показывают сложную 
структуру следов деятельности человека в верхнепалеолитическое время. Выявление по-

добных объектов, методика их полевого изучения, включая особенности фиксации, — все 
это требует тщательной и неспешной организации комплекса исследовательских работ. 
В связи с новыми находками на поверхности пола залов пещеры следует принимать все 
меры по максимальному ограничению любых работ по прокладке и монтажу каких-либо 
строительных конструкций.

Результаты изучения разных пунктов распространения обсуждаемого типа объектов 
на поверхности пола залов Каповой пещеры не позволяют пока ответить на вопрос о реаль-

ной, конкретно-исторической синхронности накопления материала. Многообразие культур-

ных остатков, обнаруживаемых в разных отделах пещеры, свидетельствует о неодинаковой 
специфической конкретной деятельности и проводимых практиках в каждом из пунктов 
освоения подземной полости.

Извлечение глины, перемещение и использование крупных камней — следы практик, 
имеющие также аналогии во франко-кантабрийских пещерах с настенными изображениями, 
со всей очевидностью показывают существование комплекса сложных взаимосвязанных 
хозяйственно-бытовых и символических действий в подземных верхнепалеолитических 
святилищах с настенными изображениями (например, Житенёв 2015; Bégouën et al. 2009; 
Clottes et al. 2005).
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PRACTICES OF COMBINED USE OF PAINT AND CLAY AT KAPOVA CAVE: 
A PRELIMINARY REPORT 

V. S. ZHITENEV

Keywords: Upper Paleolithic, Kapova cave, ocher, colorant, loam, Paleolithic art.
Kapova Cave provides evidence of Upper Paleolithic practices of pigment use and clay displacement 

which have no apparent connection with the creation of wall paintings. The paper describes the main 
accumulations of coloring pigments found on the level of modern cave loor and gives a preliminary 
characteristic of a big artiicial accumulation of stones and blocks, which contained fragments of in-

tentionally broken slabs with drawings and traces of paint. Particular attention is paid to artiicial ac-

cumulations of cherry ocher and intentionally displaced cave loam. The traces of various manipulations 
with pigments and cave loams conirm that Kapova was a place where a wide spectrum of Upper Pa-

leolithic symbolic activities was performed.
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