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ШУРФЫ-ШАХТЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ КАМЕННОГО СЫРЬЯ  
В ПАЛЕОЛИТЕ НА ТИТОВСКОЙ СОПКЕ1

С. Н. АСТАХОВ2

Ключевые слова: Забайкалье, петроархеология, Титовская Сопка, палеолит, каменное 
сырье, шурфы-шахты, стратовулкан 

 В 1959 г. А. П. Окладников обнаружил в Забайкалье на окраине Читы палеолитическую 
мастерскую по добыче и первичной обработке кристаллических сланцев, туфов и других 
горных пород, пригодных для изготовления орудий. А. П. Окладников и В. Е. Ларичев про-
должили работы в 1961 г. Отложения на памятнике состояли из пяти слоев суглинков, 
содержавших обломки камня, гальку, отщепы и нуклеусы. Они вскрывались до глубины 
2,5 м. Кроме того, были выявлены своеобразные ямы, спущенные из второго слоя, назван-
ные ямами-шахтами или шурфами-шахтами, предположительно служившие для добыва-
ния сырья. В 1962 г. А. П. Окладников поручил мне произвести дополнительные раскопки, 
которые подтвердили наличие еще одной шахты, опушенной до пятого слоя, ниже которо-
го залегали массивные блоки каменного сырья. Многочисленные отходы расщепления и 
редкие орудия могут относиться к концу среднего палеолита, а в основном — к позднему 
палеолиту.

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-19-13-19

Исследования по палеолиту в Забайкалье в последние годы приобретают ком-
плексный характер (Лбова 2000). Это касается и такого относительно нового раз-
дела нашей науки как петроархеология (Мороз, Юргенсон 2017). Особое значение в 
данном аспекте приобретает изучение древних вулканов как источников каменно-
го сырья, использовавшегося древним человеком (Мороз, Юргенсон 2016). Описы-
ваемая в данной статье Титовская Сопка является именно таким стратовулканом, 
и публикация результатов работ, проведенных на ее склонах в середине прошлого 
века, приобретает актуальность.

Открытие памятника связано с работами А. П. Окладникова в Чите в 1950 г., 
когда на Титовской Сопке он нашел несколько участков выхода на поверхность  

1 Исследование проведено по программе ФНИ ГАН по теме государственной работы № 0184-
2018-0012 «Древнейшие обитатели России и сопредельных стран: пути и время расселения, эволю-
ция культуры и общества, адаптация к природной среде».

2 Отдел палеолита, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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каменных изделий, преимущественно сколов и отщепов. В 1959 г. А. П. Окладников 
вместе с В. Е. Ларичевым произвел раскопки на одном из склонов, а затем, в 1961 г., 
более обширные исследования и открыл следы ям-шахт (или шурфов-шахт), слу-
живших для добычи каменного сырья (андезита, аргиллита, кремнистого сланца 
и базальта, из которых сложено ядро вулкана). Максимальные размеры ям-шахт: 
глубина — до 1,8 м и ширина — менее 1 м.

Я был тогда аспирантом А. П. Окладникова, работал у него ранее в экспедиции 
(раскопки стоянки Федяево на Ангаре), и мне было поручено продолжение иссле-
дований в Забайкалье, в том числе на Титовской Сопке, с целью поиска и изуче-
ния ям-шахт. Шахты для добычи кремня были хорошо известны в археологии не-
олита, но на Титовской Сопке были открыты ямы-шахты более древнего времени. 
Эти объекты заслуживали особого внимания, тем более что в нижних частях ям 
и на их дне наблюдались углистые или сажистые прослойки (устное сообщение 
А. П. Окладникова).

Титовская Сопка является выступом горной цепи хр. Черского, древним стра-
товулканом. Она возвышается над долинами рек Ингоды и Читинки на высоту до 
320 м. Сопка протянулась с востока на запад и полого опускается к г. Чита, располо-
женному от нее к северу и северо-востоку. 

С юго-востока склоны сопки круты и местами обрывисты, а на юго-западе она 
отделена небольшой плоской впадиной от хр. Черского. Река Ингода прорезает 
хребет и протекает вдоль юго-восточной части сопки. Титовская Сопка граничит 
с линией Ингодинского тектонического разлома, в результате чего в массиве по-
род образовались трещины, позднее ставшие глубокими ущельями, заполненными 
рыхлыми отложениями (преимущественно склоновыми и элювиально-делювиаль-
ными). При тектонических движениях в разломы частично вылилась базальтовая 
магма, которая метаморфизовала аргиллиты, слагающие основную массу вулкана. 
Данное обстоятельство объясняет пестроту петрографического состава пород, 
встречающихся в обнажениях Титовской Сопки, — базальты, порфировые грани-
ты, гнейсы, кристаллические сланцы, туфовые конгломераты.

Такое богатство пригодного для изготовления каменных орудий сырья привле-
кало древнего человека, оставившего выразительные следы своей деятельности. 

Открытый А. П. Окладниковым памятник расположен на юго-восточной части 
Титовской Сопки (рис. 1). Здесь в толще кристаллических пород прослеживалась 
широкая трещина, заполненная глинами и суглинками. В настоящее время данная 
структура выглядит как широкая лощина с террасированными склонами, частично 
прорезанными оврагом, выходящим к долине р. Ингода. Памятник приурочен к 
слабо выраженному террасовидному уступу на левом борту лощины.

А. П. Окладниковым в 1961 г. были заложены раскоп № 1 (кв. А–Б-1–9 с прирез-
кой на кв. В–Д-1–3) и раскоп № 2 (траншея), расположенные параллельно, поперек 
склона (рис. 2). Ниже даем сокращенное описание по рукописи полевого отчета:

«Сверху прослеживался дерновый слой толщиной 3–5 см, ниже которого зале-
гал темно-серый гумусовый горизонт рыхлой комковатой структуры, насыщенный 
корнями растений. Изредка в слое встречалась мелкая щебенка. Общая мощность 
гумусного слоя составляла 20–28 см. Непосредственно под гумусом по всей пло-
щади раскопа прослежен щебенчатый слой. Щебенка в основном представляла 
собой остроугольные обломки андезито-базальтов размерами от 15–20 до 4–8 см  
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и меньше. Основная часть щебенки залегала в нижней части темного гумусирован-
ного слоя и частично проникала в нижележащий слой красновато-бурой супеси. 

Второй культурный горизонт поселения был связан с упомянутым выше слоем 
супеси красновато-бурого цвета, который представлял собой, возможно, почвен-
ный горизонт В. Слой этот более мощный, чем предыдущий, до 20–35 см.

Третий культурный слой был связан с рыхлой мелкозернистой супесью свет-
ло-желтого цвета, почти лишенной щебенки, с обилием кротовин. В нижних по 
склону квадратах раскопа желтая супесь залегала неровно, мощность ее менялась. 
В некоторых местах слой желтой супеси подстилался прослойками беловато-серо-
го известкового слоя (разрушенные известняковые блоки).

Четвертый культурный горизонт представляет собой слой желтого суглинка, 
густо насыщенного в верхней части щебенкой. Ниже культурного слоя с очагами 
(четвертого) залегает еще один горизонт находок, насыщенный каменными изде-
лиями» (Астахов 1962: 3–4). 

Таким образом, А. П. Окладниковым было выделено не четыре, а пять культур-
ных горизонтов с многочисленным, но близким по облику инвентарем.

Наибольший интерес вызывали обнаруженные А. П. Окладниковым ямы, спу-
щенные с уровня второго слоя. В связи с этим было решено попытаться углубить рас-
коп ниже уровня пятого слоя, чтобы узнать, что залегает в непосредственной бли-
зости от дна раскопа. Поэтому было решено ограничиться разбивкой небольшого  

Рис. 1. Титовская Сопка, на переднем плане — раскопы 1959, 1961 и 1962 гг., общий вид с ЮЗ

Fig. 1. Titovskaya Sopka. On the foreground — excavation areas of 1959, 1961 and 1962, general 
view from the southwest
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раскопа № 3 площадью 8 м2, соединив рас-
копы № 1 и 2. Квадраты раскопа № 3 с юга 
на север, вверх по склону (начиная от рас-
копа № 2 А. П. Окладникова), были обо-
значены буквами Р, С, Т, У (рис. 2).

Поверхность склона в месте раскопа 
была задернована и поросла травой, среди 
которой были разбросаны обломки кам-
ней и галька. Непосредственно под плот-
ным дерном мощностью 5–10 см были 
вскрыты остатки первого культурного слоя, 
представленного большим числом отще-
пов и нуклеусов, залегавших среди галек. 
Заполнение галечника представляло собой 
темно-серую, иногда почти черную супесь, 
книзу светлеющую и приобретающую ко-
ричневатый оттенок. Наибольшая мощ-
ность слоя достигала 30 см.

Находки второго культурного слоя (отщепы и нуклеусы) залегали в буроватой 
супеси с галькой. Мощность слоя достигала 25–30 см. При зачистке слоя на кв. С-2 
и Т-2 было обнаружено темное пятно диаметром до 70 см. При дальнейшей расчис-
тке и углублении пятно исчезало, но в западной стенке раскопа оно прослежива-
лось в виде углубления, заполненного щебнем и галькой. 

Третий культурный слой был очень беден находками и выделен в самостоятель-
ный слой по залеганию в желто-коричневом, неоднородном по окраске и составу 
суглинке с линзами коричнево-желтой и коричневой глины, а также включениями 
более светлой супеси. Мощность его доходила до 0,5 м. Слой был сильно карбо-
низирован, с отчетливыми следами псевдомицелия. Немногочисленные, покрытые 
известковой коркой отщепы и нуклеусы были найдены в основном в нижней части 
слоя. С уровня данного слоя в четвертый слой спущена небольшая яма диаметром 
около 30 см и глубиной до 35 см.

Четвертый культурный слой залегал в более светлом желтом суглинке мощно-
стью от 20 до 40 см. Суглинок был заполнен щебнем и галькой, особенно обильной 
в верхней части.

В этом слое в раскопе № 1 А. П. Окладниковым были выявлены очаги, сложен-
ные из камней и заполненные черной сажистой массой и углями. В раскопе № 3 по-
добных сооружений не оказалось, были встречены обычные для Титовской Сопки 
отщепы, крупные куски камня со сколами, заготовки и нуклеусы.

Ниже этого слоя выделялся пятый культурный слой мощностью 40 см. В раскопе 
№ 1 он четко отделялся от четвертого слоя, так как залегал в желтовато-коричневом 
суглинке (почти глине) с небольшим количеством крупной гальки. В нашем раскопе 
№ 3 границу между пятым и четвертым слоями провести было трудно, потому что 
цвет и заполнение суглинков были очень близки. Ниже пятого культурного слоя ме-
стами залегала бурая пластичная тяжелая глина, мощностью до 20 см, лишенная на-
ходок. Под этой глиной был вскрыт иссиня-черный плотный тяжелый суглинок, со-
державший валуны андезита, туфов, базальтов и других пород, размерами до 80 см. 

Рис. 2. Титовская Сопка, раскопы 1959, 
1961 и 1962 гг., схематический план:  
а — раскоп 1962 г.;  б — яма

Fig. 2. Titovskaya Sopka, schematic plan of 
1959, 1961 and 1962 excavations:  
а — excavation of 1962; б — the pit
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Во всех слоях раскопа № 3 были найдены лишь изделия из камня, костных остат-
ков не встречено.

Каменный инвентарь всех слоев сходен. В поле, без детальной проработки мате-
риала, не удалось заметить разницы между коллекциями разных слоев. Пока может 
быть дано лишь суммарное обобщенное описание коллекции (материалы хранятся 
в Новосибирске). 

Для производства орудий древние обитатели использовали обломки и валуны 
кремнистого сланца, андезита и базальта, встречавшиеся в суглинке ниже четвер-
того слоя, где отдельности камня сохранялись во влажном состоянии, что суще-
ственно облегчало обработку. Среди найденных отходов производства много отще-
пов. Имеются крупные первичные снятия длиной до 10–15 см и шириной 5–10 см. 
Пластин очень мало. Встречаются немногочисленные реберчатые пластины. 

Другую категорию каменных изделий представляют нуклеусы. Поскольку на 
месте проходили все стадии обработки камня, отщепы скалывались с любого под-
ходящего куска породы, начиная с крупных отдельностей размерами до 50–80 см. 

Рис. 3. Титовская Сопка, разрез ямы на квадратах С–Т-2, впущенной со 2-го горизонта, вид с В

Fig. 3. Titovskaya Sopka, pit in squares С–Т-2, dug from the level of horizon 2, view from the east
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Чаще в качестве заготовок брали куски камня в форме бруска или толстой плитки 
средней величины. Ударную площадку таких нуклеусов не подрабатывали. Другая 
группа нуклеусов представлена крупными дисковидными ядрищами, иногда выпу-
клыми, переходящими в пирамидальные формы. Значительную группу составляют 
уплощенные односторонние нуклеусы (размерами до 10 см) с негативами несколь-
ких крупных сколов, снятых с одной площадки. Площадки подправляли несколь-
кими или, реже, одним сколом.

Многочисленна группа призматических и подпризматических нуклеусов, ино-
гда приближающихся по форме к коническим. Площадка таких ядрищ подправле-
на одним или несколькими сколами. Высота нуклеусов — от 3 до 10–12 см. Хорошо 
представлены крупные клиновидные нуклеусы.

Среди находок почти не было законченных орудий, кроме нескольких скребел 
на отщепах. Имеются заготовки скребел и других орудий, а также несколько за-
готовок изделий в форме трех- или четырехгранных стержней, выполненных при 
помощи оббивки. Последние формы, встреченные в верхнем слое памятника, на-
поминают долотовидные орудия.

Этими видами изделий инвентарь памятника исчерпывается. В целом коллек-
ции Титовской Сопки типичны для позднепалеолитических мастерских.

Особого внимания заслуживают остатки ям-шахт. В раскопе № 3, на кв. С–Т-2, 
была вскрыта яма, которая читалась на уровне второго слоя в виде округлого пятна 
размерами 70 × 80 см (рис. 2). При продолжении раскопок выяснилось, что яма, не-
сколько сужаясь, доходила до пятого слоя. На дне ямы и на глубине 90 см были вид-
ны две черные гумусовые прослойки (рис. 3). Яма в нижней части была заполнена 
буро-коричневым суглинком. В средней и верхней частях заполнения ямы было 
много щебенки, здесь встречались отщепы и нуклеусы. По-видимому, яма была 
своеобразной «шахтой» для добывания валунов и кусков каменного сырья, в изо-
билии встречающихся в нижних слоях. Таким образом подтверждается высказан-
ное А. П. Окладниковым предположение о целенаправленных рудокопных усилиях 
древних обитателей Титовской Сопки.

Вероятен позднепалеолитический возраст мастерской, но необходима прора-
ботка коллекций и дополнительные исследования. Различные режимы осадконако-
пления, выразившиеся в составе и характере отложений слоев, пока не могут быть 
увязаны с климатическими колебаниями. Вероятно, отложение пятого и четверто-
го слоев накапливались в эпоху холодного континентального климата, третьего —  
в умеренно влажных условиях, а второго и первого — вновь при более сухом  
режиме. 

Помимо мастерской и открытых неподалеку пунктов с находками к северо-запа-
ду от основного памятника нами был обнаружен еще один памятник, расположен-
ный в верховьях другого крупного лога, где на левом крутом склоне, обращенном 
к югу, видно несколько мысов. Коренные породы здесь представлены кремнисты-
ми сланцами, выходящими на поверхность или прикрытыми тонким слоем гумуса.  
На втором мысу, считая от вершины лога, были встречены крупные отщепы, ана-
логичные находкам из основной мастерской. Отличие состояло в сильной патини-
зации поверхности найденных здесь отщепов, что могло зависеть как от неболь-
шой глубины залегания предметов, так и их возможно более древнего возраста, 
ранее верхнего палеолита.
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PALEOLITHIC STONE QUARRY MINES ON TITOVSKAYA SOPKA

S. N. ASTAKHOV

Keywords: Transbaikalia, petroarchaeology, Titovskaya Sopka, Paleolithic, stone raw material, 
shats-mines, stratovolcano. 

In 1959 A. P. Okladnikov discovered in the outskirts of Chita a Paleolithic workshop for 
procurement and primary processing of crystalline schist, tuf and other rocks suitable for tool 
manufacturing. he works at the site were continued by A. P. Okladnikov and V. E. Larichev in 1961. 
he deposits of the site consisted of ive layers of loam and contained stone fragments, pebbles, 
lakes and cores. he exposed thickness of the deposits was 2,5 m. In addition, there were found 
peculiar pits, dug from the level of layer 2. hey were designated as pits-shats or shats-mines, 
which presumably served for raw material procurement. In 1962 A. P. Okladnikov entrusted me 
to conduct additional excavations, which conirmed the presence of one more shat, which was 
sunk to the level of layer 5, underlain with massive blocks of stone raw material. Numerous laking 
waste products and rare tools may date to the late Middle Paleolithic, but mainly to the Upper 
Paleolithic.
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