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ЗАРУбЕЖНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
УДК 902«6325»(51)

К.К. Павленок1–3, К.А. Колобова1,3, А.И. Кривошапкин1–3

1Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия;
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия;

3Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ СКОЛА  
В КУЛЬбУЛАКСКОЙ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ*

Современный период в изучении каменного века западной части Центральной Азии харак-
теризуется расширением набора исследовательских приемов при анализе комплексов верхнего па-
леолита. Однако такой значимый для определения технологического контекста каменных индустрий 
параметр, как используемая техника скола, прежде не был объектом рассмотрения. Целью данной 
работы является определение техники скола при изготовлении пластинчатых заготовок в комп-
лексах слоев 4, 2 стоянки Додекатым-2 (правый приток р. Чаткал, Ташкентская обл., Республика 
Узбекистан). В исследовании проанализированы морфологические и метрические признаки прокси-
мальных зон заготовок. К ним относятся: тип площадки, разновидность редукции рабочей кромки, 
скошенность площадки, наличие или отсутствие вентрального карниза, ширина и толщина площад-
ки. В результате была выявлена технологическая особенность, свойственная только позднему этапу 
кульбулакской верхнепалеолитической культуры: в исследованных индустриях большинство сколов 
были получены путем прямого или опосредованного удара мягким отбойником. 

Ключевые слова: верхний палеолит, западная часть Центральной Азии, техника скола, техника 
удара мягким отбойником. 
DOI: 10.14258/tpai(2016)4(16).-12

Введение
Современный период в изучении каменного века запада Центральной Азии ха-

рактеризуется значительными переменами в интерпретации культурного наполнения 
верхнего палеолита региона. Ранее определяющей чертой этой эпохи считалось со-
хранение среднепалеолитических приемов обработки камня [Григорьев, Ранов, 1973, 
с. 195–197]. Данная концепция замедленного технологического развития основыва-
лась на результатах анализа материалов верхнепалеолитической многослойной сто-
янки Кульбулак (Узбекистан), полученных в 60–90-е гг. XX в. [Касымов, 1990, с. 3; 
Новые исследования…, 1995, с. 24]. С момента обнаружения в 1962 г. эта стоянка яв-
ляется опорным объектом для изучения древнейшей истории региона [Сулейманов, 
1972, с. 101; Ранов, Несмеянов, 1973, с. 71; Абрамова, 1984, с. 332; Касымов, 1990, с. 3; 
Новые исследования…, 1995, с. 24; Колобова и др., 2013, с. 2].

Возобновление исследований Кульбулака в 2007 г. (продолжающихся до сих пор) 
позволило выявить новые культуро-диагностирующие черты ископаемых комп лексов, 
относящихся к верхнему палеолиту. В ходе раскопок литологического слоя 2 в 2007–
2011 г. на стоянке были выделены культурные слои верхнего палеолита 2.1 и 2.2, су-
щественную роль в которых играет мелкопластинчатый компонент [Павленок и др., 
2012, с. 62; Колобова и др., 2013, с. 2]. Полученные результаты стали основанием для 
выделения на материалах Кульбулака, а также близлежащих стоянок Додекатым-2, 

* Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ №15-36-20820мол_а_вед 
и РГНФ №15-31-01000.
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Кызыл-Алма-2 и широко известной стоянки Шугноу в Таджикистане кульбулакской 
археологической культуры [Колобова, 2014, с. 20].

В настоящий момент в нескольких крупных работах [Колобова и др., 2009, с. 114–
140; Колобова и др., 2010, с. 177–190; Колобова и др., 2013, с. 2–25; Колобова и др., 
2013, с. 108–122; Колобова, 2014, с. 2–38; Павленок и др., 2012, с. 62–73; Ранов и др., 
2012, с. 2–24] подробно рассмотрены типологические и технологические параметры 
каменных индустрий, отнесенных к кульбулакской верхнепалеолитической культуре. 
В своем развитии данная культура проходит три последовательных этапа. Ранний этап 
кульбулакской культуры (стоянки Кызыл-Алма-2, слой 2.2 Кульбулака, слой 4 Шугноу) 
характеризуется преобладанием плоскостного моно- и биполярного параллельного 
расщепления. В этих комплексах присутствуют призматические и торцовые ядрища 
для пластин и пластинок. Отмечается незначительное присутствие кареноидных нук-
леусов. В орудийных наборах преобладают скребки различных модификаций, про-
дольные скребла, остроконечники с ретушью, долотовидные орудия, пластинки с ре-
тушью. Учитывая OSL-датировку слоя 2 стоянки Кульбулак, данный этап может быть 
датирован в пределах 35–32 тыс. л.н. (некалиброванный возраст).

Развитый этап кульбулакской культуры (слой 2.1 Кульбулака, слои 3–1 Шугноу 
и слой 5 Додекатыма-2) характеризуется преобладанием призматического раскалы-
вания для получения пластинчатых и мелкопластинчатых заготовок, при этом среди 
приз матических ядрищ ведущую роль играют нуклеусы кареноидного облика. Пла-
стинки, в том числе и с непрямым профилем, составляют значительную долю инду-
стрии сколов. Доминируют скребки различных модификаций, в некоторых комплексах 
содержится значительное количество долотовидных орудий. Возрастает доля микро-
литов: пластинки с ретушью, пластинки дюфур, пластинки с притупленным краем, 
микроострия (типа арженех) и единичные треугольные микролиты. Учитывая имею-
щиеся радиоуглеродные датировки, возраст (некалиброванный) данного этапа опреде-
ляется в промежутке от 31 до 25 тыс. л.н.

Поздний этап кульбулакской культуры (слои 4–2 стоянки Додекатым-2) связан с по-
степенным эволюционным развитием индустрии, для которой характерно значительное 
развитие призматического монополярного расщепления и распространение в орудийных 
наборах изделий с притупленным краем и треугольных микролитов. Кареноидные нук-
леусы, предназначенные для производства пластинок с непрямым профилем, замещают-
ся призматическими моноплощадочными ядрищами для производства пластинок с пря-
мым профилем. Данный процесс связан с производством треугольных микролитов, для 
которых в большинстве случаев использовались мелкопластинчатые заготовки с прямым 
профилем. Среди пластинок значительна доля сколов с непрямым профилем, однако она 
уменьшается. Ведущую роль в орудийных наборах играют геометрические и негеометри-
ческие микролиты: неравносторонние треугольники, пластинки с притупленным краем 
и микроострия с ретушью (типа арженех). Для начала данного этапа имеются датировки 
в 21–23 тыс. л.н. (некалиброванный возраст), его окончание – 19 тыс. л.н.

Реализованный комплекс исследований позволил достаточно четко охарактери-
зовать постепенные эволюционные изменения в технологии расщепления, которые 
имели место в процессе развития кульбулакской культуры. Однако такой значимый 
для определения технологического контекста ископаемых индустрий параметр, как 
используемая техника скола, долгое время не являлся объектом отдельного рассмот-
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рения. В связи с этим актуальным остается вопрос, сопровождались ли изменения 
в технологиях первичного расщепления модификацией техники скола?

Результаты недавно проведенного исследования [Павленок, Колобова, 2015, c. 98] 
позволяют заключить, что основное эволюционное изменение в технике скола между 
индустриями слоев 2.2 и 2.1 стоянки Кульбулак, маркирующими ранний и развитый 
этапы кульбулакской культуры, касается развития навыков краевого скалывания. Наи-
более широкое распространение эти навыки получили при изготовлении пластинок 
и микропластин в индустрии слоя 2.1. Важно отметить, что подобные изменения не 
сопровождались отходом от использования твердого отбойника на развитом этапе 
кульбулакской культуры, а изменения коснулись исключительно выбора места прило-
жения усилия на площадке нуклеуса (точка удара была перенесена значительно ближе 
к рабочей кромке).

Полученный результат заставляет сместиться вверх по хронологической шкале 
и обратить самое пристальное внимание на памятник, отнесенный к поздней стадии 
кульбулакской культуры (слои 4–2 стоянки Додекатым-2 в Узбекистане). Зафикси-
рованное разнообразие приемов первичного расщепления и отделки орудий позво-
ляет предположить, что в его индустриях могли использоваться более совершенные, 
по сравнению с прямым ударом твердым отбойником, способы приложения силового 
импульса. Рассмотрению этого вопроса и посвящена данная статья.

Стоянка Додекатым-2. Общая характеристика
Стоянка Додекатым-2 расположена в среднем течении р. Пальтау (правый приток 

р. Чаткал, Ташкентская обл., Республика Узбекистан). Полевые исследования (2005–
2010 гг.) показали наличие пяти культурных слоев, верхний из которых, включенный 
в дерново-почвенный горизонт, является в значительной степени нарушенным. Стра-
тиграфия стоянки Додекатым-2 обусловлена делювиально-пролювиальным генези-
сом предгорного шлейфа (террасовидного уступа), в отложениях которого залегают 
культурные остатки. В настоящее время для стоянки Додекатым-2 имеется три опре-
деления абсолютного возраста, выполненные для нижней части культурного слоя 4 
радиоуглеродным методом (AMS) в лаборатории NSF Аризонского университета 
(г. Тусон, США). Два образца показали близкий возраст – 23800 ± 190 л.н. (AA69073, 
датируе мый материал – уголь, калиброванное значение: 28050–27650 л.н. (OxCal, 
68,2%)) и 23600 ± 330 л.н. (AA69075, датируемый материал – кость, калиброванное 
значение: 28050–27450 л.н. (OxCal, 68,2%)). Один образец дал более позднюю дату – 
21850 ± 180 л.н. (AA69074, датируемый материал – уголь, калиброванное значение: 
26250–25850 л.н. (OxCal, 68,2%)). 

Методика исследования техники скола
Исследование в данной области предполагает атрибутивную обработку коллекций 

сколов-заготовок конкретной археологической коллекции с акцентом на углубленном 
изучении морфологии проксимальных зон изделий с помощью набора качественных 
и количественных признаков. Именно в этой зоне фиксируются наиболее надежные 
морфологические и морфометрические индикаторы использования разных техник 
скола [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 2013, с. 34]. К ним относятся: тип площадки, раз-
новидность редукции рабочей кромки, скошенность ударной площадки, наличие или 
отсутствие вентрального карниза, ширина и толщина ударной площадки. 
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Данные признаки традиционно используются в исследованиях схожей направ-
ленности, что объясняется значительным влиянием каждого из них на весь процесс 
расщепления и морфологию конкретного снятия. Подработка ударной площадки 
укреп ляет ее и корректирует неровности поверхности. Кроме того, подправка часто 
изменяет угол площадки, обычно увеличивая его, что способствует получению более 
удлиненных снятий [Уиттакер, 2004, с. 115–120]. Она могла производиться различ-
ными приемами, что приводило к появлению разных типов ударных площадок ско-
лов. На поздних этапах палеолита с целью укрепления края нуклеуса и улучшения 
контроля над направлением скола начинает применяться редукция рабочей кромки. 
По мнению авторитетного отечественного палеолитоведа П.Е. Нехорошева [1999, 
с. 16], ее присутствие является надежным маркером верхнепалеолитической техники 
скола. По утверждению целого ряда специалистов, она свидетельствует о применении 
мягкого отбойника [Нехорошев, 1999, с. 16; Уиттакер, 2004, с. 195; Inizan et al., 1999, 
р. 30–32].

Также одним из часто используемых параметров при определении техники скола 
является наличие/отсутствие вентрального карниза. Его возникновение во многом свя-
зано с неконической моделью начала скалывающей [Cotterell, Kamminga, 1987, p. 690]. 
По мнению большинства специалистов, вентральный карниз является наиболее харак-
терным признаком мягкого отбойника [Newcomer, 1971, р. 88–90; Hayden, Hutchings, 
1989, p. 247; Уиттакер, 2004, c. 195–197; Madsen, 1996, р. 61–73; Kooyman, 2009, р. 79–
81; Clark, 2012, p. 57]. Однако ряд экспертов придерживаются мнения, что этот при-
знак не позволяет надежно выявить тип отбойника [Bonnichsen, 1977, p. 164; Patterson, 
1982, p. 50–58; Butler, 2005, p. 37]. Э. Пелсин объясняет это тем, что получение сколов 
с вентральным карнизом может быть следствием изменения угла удара [Pelcin, 1997, 
p. 619]. С. Батлер отмечает, что к образованию вентрального карниза может привести 
использование твердого отбойника, в том случае, если он был широк и контактировал 
со значительной площадью ударной площадки [Butler, 2005, p. 37]. Можно заключить, 
что в целом этот признак хоть и является одним из наиболее часто используемых, но не 
имеет однозначной оценки и может быть применим только в совокупности с другими 
признаками.

Размеры и пропорции площадки также могут косвенно указывать на используе-
мую технику скола и степень контроля над процессом скалывания заготовок. Тради-
ционно считается, что для твердого отбойника характерны широкие и крупные удар-
ные площадки, тогда как площадки сколов, произведенных мягким отбойником, чаще 
характеризуются как точечные и линейные [Нехорошев, 1999, с. 16; Уиттакер, 2004, 
с. 194; Newcomer, 1971, р. 88–90; Inizan et al., 1999, р. 30–32].

Не вызывает сомнений необходимость комплексного анализа значений всех 
перечисленных признаков на представительном массиве артефактов. В связи с этим 
при изучении материалов стоянки Додекатым-2 (раскопки 2007–2009 гг.) из анали-
за были исключены немногочисленные материалы из слоя 5 (развитый этап кульбу-
лакской культуры), из слоя 3 (поздний этап), а также разновременные материалы из 
слоя 1. Таким образом, исследование было сосредоточено на выборках сколов из сло-
ев 4 (120 экз.) и 2 (219 экз.). В выборки вошли целые удлиненные изделия – пластины 
(дл. ≥ 2 шир.), пластинки (дл. ≥ 2 шир., шир. – 7–12 мм) и микропластины (дл. ≥ 2 шир., 
шир. ≤ 6 мм), и их проксимальные фрагменты.
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Археологический материал. Слой 4
В целом для индустрии характерна пластинчатая направленность расщепления. 

Доля пластинчатых заготовок в индустрии сколов составляет 55,1%. Всего пластинок 
и микропластин в комплексе насчитывается 176 экз., из них целые – 39 экз., с длиной 
от 11 до 28 мм. Ширина всех пластинок укладывается в промежуток от 3 до 11 мм 
с максимальной концентрацией значений в интервале от 4 до 7 мм. Пластинки и ми-
кропластины преимущественно имеют изогнутый профиль (44,9%). Сколы чаще сни-
мались с единственной ударной площадки в параллельном направлении вдоль одного 
направляющего ребра (78,4%). 

В индустрии слоя 4 стоянки Додекатым-2 было обнаружено 39 пластин, из кото-
рых 12 экз. представлены в нефрагментированном состоянии. Их длина укладывается 
в промежуток от 30 до 74 мм с максимальной концентрацией значений на отрезке от 
40 до 50 мм. Ширина всех пластин – в диапазоне от 13 до 30 мм. Большинство сколов 
имеют ширину от 13 до 20 мм и толщину от 3 до 8 мм. Пластины в большинстве своем 
имеют прямой (43,6%) и закрученный (38,5%) профили. Дорсальная огранка сколов 
данной категории демонстрирует доминирование параллельного однонаправленного 
расщепления. Сколы реализовывались преимущественно вдоль одного направляюще-
го ребра (69,2%).

Целые и проксимальные фрагменты пластинчатых сколов имеют следующие ха-
рактеристики.

Тип ударной площадки (табл. 1). Остаточные площадки пластин более чем в поло-
вине случаев гладкие (56,3%), линейные и точечные в сумме составляют 37,5%, зафик-
сирована одна фасетированная площадка. Среди площадок у пластинок доминируют 
точечные (57,7%); гладкие уступают им по количеству более чем вдвое (23,1%); серий-
но представлены изделия с линейными площадками (17,3%). В категории микропла-
стин общий фон определяют изделия с линейными и точечными площадками (91,6%), 
единичные сколы имеют гладкие площадки.

Таблица 1
Стоянка Додекатым-2. Распределение удлиненных сколов  

разных типов по типам ударных площадок

Тип скола / 
Тип ударной 

площадки

Пластина Пластинка Микропластина Итого
сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во %

Гладкая 18 56,3 52 52,5 12 23,1 20 22,5 3 8,3 3 9,7 33 27,5 75 34,2
Линейная 5 15,6 15 15,2 9 17,3 12 13,5 7 19,4 4 12,9 21 17,5 31 14,2
Точечная 7 21,9 27 27,3 30 57,7 56 62,9 26 72,2 24 77,4 63 52,5 107 48,9
Двугранная 0 0 2 2 0 0 1 1,1 0 0 0 0 0 0 3 1,4
Фасетиро-
ванная 1 3,1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 2 0,9

Естествен-
ная 1 3,1 1 1 1 1,9 0 0 0 0 0 0 2 1,7 1 0,5

Итого 32 100 99 100 52 100 89 100 36 100 31 100 120 100 219 100
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Подправка дуги скалывания (табл. 2). Остаточные ударные площади пластин бо-
лее чем в половине случаев (59,6%) имеют подработанные кромки. В тех случаях, 
когда подправки фиксируются, чаще применялся перебор карниза, нежели редукция. 
Схожая картина зафиксирована в категории пластинок, где 2/3 части изделий имеют 
подработанные кромки. У микропластин, наоборот, заметно чаще встречаются сколы 
с редуцированными площадками. В целом специальную подготовку кромки демон-
стрируют 2/3 части изделий в этой категории.

Таблица 2
Стоянка Додекатым-2. Распределение удлиненных сколов  

разных типов по вариантам редукции кромки

Тип скола / 
Тип редукции 

кромки

Пластина Пластинка Микропластина Итого
сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во %

Редукция 2 6,3 20 20,2 15 28,8 30 33,7 14 38,9 14 45,2 31 25,8 64 29,2
Карниз 17 53,1 38 38,4 21 40,4 26 29,2 8 22,2 6 19,4 46 38,3 70 32
Отсутствует 13 40,6 41 41,4 16 30,8 33 37,1 14 38,9 11 35,5 43 35,8 85 38,8

Итого 32 100 99 100 52 100 89 100 36 100 31 100 120 100 219 100

Вентральный карниз (табл. 3). Индустрия демонстрирует значительное присут-
ствие изделий с вентральными карнизами во всех категориях удлиненных сколов. 
В категории пластин их доля составляет около 60%, карниз встречается на каждой 
второй пластинке или микропластине. 

Таблица 3
Стоянка Додекатым-2. Распределение удлиненных сколов  

разных типов по присутствию/отсутствию вентральных карнизов

Тип скола /  
Наличие 

вент рального 
карниза

Пластина Пластинка Ммикропластина Итого
сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во %

Отсутствует 13 40,6 12 12,1 27 51,9 21 23,6 19 52,8 14 45,2 59 49,2 47 21,5
Присутствует 19 59,4 87 87,9 25 48,1 68 76,4 17 47,2 17 54,8 61 50,8 172 78,5

Итого 32 100 99 100 52 100 89 100 36 100 31 100 120 100 219 100

Угол ударной площадки (табл. 4). Все рассмотренные категории сколов характе-
ризуются преобладанием изделий со скошенными площадками. Только в категории 
пластинок доля предметов с прямыми площадками более-менее существенна (13,4%). 

Ширина площадки. Анализ метрических показателей площадок позволил сделать 
несколько наблюдений. Ширина площадок у 80% пластин укладывается в диапазон от 
4 до 13 мм. Данные значения сильно уступают показателям ширины самих пластин. 
В категории пластинок 90% приходится на изделия с шириной площадок от 2 до 6 мм, 
т.е. в большинстве случаев ширина площадки также заметно уступает ширине самой 
пластинки. Схожая ситуация зафиксирована и в группе микропластин, где 75% сколов 
имеют площадки 2–3 мм шириной.
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Таблица 4
Стоянка Додекатым-2. Распределение удлиненных сколов  

разных типов по наклону ударных площадок

Тип скола / 
Наклон 
ударной 

площадки

Пластина Пластинка Микропластина Итого
сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2 сл. 4 сл. 2

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во %

Прямой 2 6,3 1 1 7 13 1 1,1 1 2,8 0 0 10 8,3 2 0,9
Скошенный 30 93,8 98 99 45 86,5 88 98,9 35 97,2 31 100 110 91,7 217 99,1

Итого 32 100 99 100 52 100 89 100 36 100 31 100 120 100 219 100

Толщина площадки. Ударные площадки пластин можно охарактеризовать как не-
глубокие. Почти 90% сколов имеют площадки толщиной от 1 до 5 мм. У пластинок 
площадки миниатюрные (у 88,5% изделий – 1–2 мм в толщину), как и у микропластин 
(88,9% – 1 мм).

Археологический материал. Слой 2
Доля пластинчатых заготовок (61,3%) в данном комплексе увеличивается по 

сравнению с аналогичным показателем слоя 4. Пластинок и микропластин – 321 экз., 
из которых 49 сколов целые. Их длина составляет от 9 до 43 мм, большинство сколов 
имеют длину от 15 до 29 мм. Значения ширины всех сколов варьируют от 3 до 12 мм 
с наибольшей концентрацией значений в диапазоне от 4 до 11 мм. Толщина пластинок 
и микропластин составляет от 1 до 8 мм, при этом большинство изделий – толщиной 
от 1 до 3 мм. Пластинки в большинстве случаев имеют прямой профиль (53,6%), коли-
чество пластинок с закрученным и изогнутым профилями примерно одинаково (24,3 
и 22,1% соответственно). Сколы снимались с единственной ударной площадки в па-
раллельном направлении (91,6%) вдоль одного направляющего ребра (82,2%). 

В комплексе слоя 2 пластин насчитывается 111 экз., из которых 46 изделий целые. 
Их длина составляет от 23 до 85 мм с максимальным количеством сколов длиной от 
28 до 57 мм. Ширина всех пластин – от 14 до 36 мм с наибольшей концентрацией зна-
чений на отрезке от 14 до 27 мм. Профиль пластин преимущественно прямой (44,1%). 
Сколы в поперечном сечении в подавляющем большинстве имеют треугольную форму 
(80,2%). Огранки дорсальной поверхности пластин демонстрируют доминирование 
параллельного однонаправленного расщепления.

Целые и проксимальные фрагменты пластинчатых сколов имеют следующие ха-
рактеристики проксимальных частей.

Тип ударной площадки (см. табл. 1). В категории пластин доминируют изделия 
с гладкими площадками (52,5%), но группа изделий с линейными/точечными площад-
ками уступает им по численности очень незначительно (42,5%). Можно отметить при-
сутствие экзотических в контексте индустрии вариантов площадок – двухгранных, фа-
сетированных, естественных, но их доля минимальна. Среди пластинок 75% изделий 
получены с помощью краевого скалывания, среди микропластин – более 90%. В этих 
категориях пропорционально (при сравнении с пластинами) снизилась доля гладких 
площадок. Другие разновидности площадок практически не представлены (за исклю-
чением одной пластинки с двугранной площадкой).
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Подправка дуги скалывания (см. табл. 2). В категории пластин 60% изделий де-
монстрируют подработку кромки между площадкой и дорсальной поверхностью. 
Практически в 2 раза чаще редукции применялся прием снятия карниза. Среди пласти-
нок (62,9%) и микропластин (64,6%) доля изделий с подработкой кромки близка этому 
показателю у пластин. Однако если в случае с пластинками снятие карниза и редукция 
использовались одинаково часто, то при снятии микропластин вдвое чаще применя-
лась редукция.

Вентральный карниз (см. табл. 3). В целом индустрия демонстрирует отчетливое 
доминирование сколов с вентральными карнизами. Наиболее высокий процент ско-
лов с этим морфологическим элементом зафиксирован в категории пластин (87,9%), 
следующий по значению показатель – среди пластинок (76,4%), затем – среди микро-
пластин (45,2%).

Угол ударной площадки (см. табл. 4). Для индустрии присутствие удлиненных 
сколов с прямыми площадками является исключительной редкостью (одна пластина 
и одна пластинка). 

Ширина площадки. Около 90% пластин имеют площадки шириной от 2 до 11 мм. Как 
и в слое 4, данный показатель сильно уступает значениям ширины самих пластин. Среди 
пластинок 95% изделий имеют площадки шириной в диапазоне от 2 до 5 мм, и в большин-
стве случаев ширина площадки значительно уступает ширине самого изделия. Ширина 
большинства площадок у микропластин варьирует в диапазоне от 2 до 5 мм. 

Толщина площадки. Почти 2/3 части пластин имеют неглубокие площадки 
(1–3 мм). В категории пластинок общий фон (90%) определяют изделия с толщиной 
1–2 мм. У микропластин в девяти случаях из десяти площадки миниатюрные – 1 мм 
в толщину.

Обсуждение результатов
Последовательный анализ морфологических (тип площадки, тип редукции, на-

личие/отсутствие редукции кромки, скошенность площадки) и метрических (ширина, 
толщина) признаков остаточных площадок у удлиненных сколов-заготовок в инду-
стриях слоев 4 и 2 стоянки Додекатым-2 (поздний этап кульбулакской культуры) позво-
лил получить ряд значимых результатов. Некоторые из них наиболее иллюстративны 
при сопоставлении с имеющимися данными по индустрии слоя 2.1 стоянки Кульбулак 
(развитый этап кульбулакской культуры).

По сравнению с наиболее представительным комплексом среднего этапа кульбу-
лакской культуры (слой 2.1 стоянки Кульбулак) происходит изменение самого подхода 
к подготовке площадки. Если в индустрии слоя 2.1 Кульбулака существенную долю 
составляли изделия с оформленными (двугранными, многогранными) площадками 
(около 15%) [Павленок, Колобова, 2015, с. 96], то в рассмотренных индустриях этот 
показатель не составляет и 3%. Индустрии слоев 4 и 2 Додекатыма-2 не демонстри-
руют существенных отличий при оценке типологии ударных площадок. Налицо до-
минирование краевого скалывания, и в обоих случаях около 1/3 площадок гладкие 
(главным образом, за счет пластин).

Анализ такого признака, как тип редукции кромки, отчетливо показывает, что 
в индустрии Додекатыма-2 акцент был смещен с тщательной подготовки всей пло-
щадки на мелкую подправку зоны сопряжения площадки и фронта. Если на среднем 
этапе кульбулакской культуры (слой 2.1 стоянки Кульбулак) доля изделий с редуциро-
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ванными площадками не превышает 15% [Павленок, Колобова, 2015, с. 97], то в ин-
дустриях Додекатыма-2 их доля варьирует в пределах 60–65%. Были зафиксированы 
и определенные различия в индустриях двух слоев по этому признаку. Если в инду-
стрии слоя 4 при снятии пластин за редким исключением использовался прием снятия 
карниза, то в слое 2 редукция площадки применялась значительно чаще. Схожая кар-
тина наб людается и в категории пластинок, но здесь происходит смена доминирую-
щего приема оформления кромки. Если в слое 4 больше пластинок со следами снятия 
карниза, то в слое 2 – с редукцией площадки.

Значимые для реконструкции техники скола результаты принесла оценка такого 
признака, как наличие/отсутствие вентрального карниза. В индустрии слоя 2.1 Куль-
булака во всех категориях удлиненных сколов доля изделий с карнизами варьировала 
в пределах 40–45% [Павленок, Колобова, 2015, с. 97]. К этим показателям близки пла-
стинки и микропластины из слоя 4 Додекатыма-2, в категории пластин доля изделий 
с карнизами значительно больше (около 60%). Совершенно иная картина зафиксиро-
вана в индустрии слоя 2. Здесь в категории пластин и пластинок доли изделий с бугор-
ками приближаются к отметкам 90 и 80% соответственно. Среди микропластин доли 
изделий с карнизом и без такового различаются несущественно, что, видимо, можно 
связать и со сложностью фиксации этого признака на миниатюрных изделиях.

Переходя к анализу признака скошенности площадок, можно констатировать, что 
в цепочке индустрий Кульбулак, слой 2.1 – Додекатым-2, слой 4 – Додекатым-2, слой 2 
вырисовывается четкая тенденция постепенного снижения доли прямых площадок. 
Если в индустрии слоя 4 Додекатыма-2 они очень редки, то в коллекции слоя 2 стоянки 
вовсе единичны.

Отдельного комментария заслуживают метрические показатели сколов и их удар-
ных площадок. Большинство экспериментаторов в области расщепления камня от-
мечают, что размеры площадок сколов, произведенных мягким отбойником, заметно 
меньше, чем у изготовленных твердым отбойником [Newcomer, 1971, р. 88–90; Уитта-
кер, 2004, c. 194; Madsen, 1996, р. 61–73; Inizan et al., 1999, р. 192; Butler, 2005, р. 37; 
Sørensen, 2012, р. 239–241]. Второе важное наблюдение касается формы скола. Авторы 
экспериментальных исследований отмечают, что при использовании мягкого отбой-
ника ширина изделий, как правило, возрастает от ударной площадки к дистальному 
окончанию [Уиттакер, 2004, c. 194; Hayden, Hutchings, 1989, p. 245]. Обращаясь к кон-
кретным археологическим материалам, возможно зафиксировать, что в индустрии 
Додекатыма-2 в большинстве случаев ширина площадки заметно уступает общей 
ширине изделия. Например, если в слое 4 показатели ширины большинства пластин 
укладываются в диапазон от 13 до 20 мм, то ширина их площадок составляет от 4 до 
13 мм. Такая же картина наблюдается в категориях пластинок и микропластин. Отме-
тим, что слое 2.1 Кульбулака [Павленок, Колобова, 2015, с. 97] у пластин, пластинок 
и микропластин соотношение между этими показателями совершенно иное. У пла-
стин слоя 2.1 Кульбулака площадки достаточно крупные (4–15 мм) и не существенно 
ýже самих заготовок (от 13 до 21 мм). Такие же пропорции имеют большинство изде-
лий в категориях пластинок и микропластин.

При анализе толщины площадок обращает на себя внимание высокая степень 
конт роля над скалыванием при минимальной толщине площадок. Отметим также, 
что минимальные значения толщины площадки сильно влияют на ее общую площадь, 
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даже если в редких случаях площадка оказывается достаточно широкой. Таким обра-
зом, вывод о полном доминировании краевого скалывания в индустрии Додекатыма-2 
прослеживается не только на уровне морфологии площадок (линейные и точечные 
площадки с признаками интенсивной подработки кромки), но и в конкретных значе-
ниях ширины и толщины.

Заключение
Узкоспециализированное исследование техники скола в индустриях слоев 4–2 

стоянки Додекатым-2 позволило выявить яркую технологическую особенность, свой-
ственную только позднему этапу кульбулакской верхнепалеолитической культуры. 
В комплексах раннего (слой 2.2 Кульбулака) и среднего (слой 2.1 Кульбулака) этапов 
кульбулакской культуры при производстве удлиненных заготовок использовался твер-
дый отбойник. В свою очередь, в индустрии Додекатыма-2 большинство сколовых 
основ были получены путем прямого или опосредованного удара мягким отбойником. 
Об этом свидетельствуют изменения морфометрических признаков проксимальных 
зон пластинчатых заготовок: 

– существенное возрастание доли линейных и точечных ударных площадок;
– сокращение ширины ударных площадок относительно ширины самих сколов;
– возрастание частоты применения редукции остаточных ударных площадок; 
– доминирование сколов с вентральными карнизами. 
В рамках данного исследования впервые для анализа палеолитических индустрий 

западной части Центральной Азии была применена методика определения техники 
скола. До настоящего времени этот параметр отдельно не рассматривался и не вклю-
чался в перечень технологически значимых характеристик верхнепалеолитических 
каменных индустрий. Полученные данные, с одной стороны, существенно расширяют 
индивидуальные характеристики кульбулакской культуры, а с другой – верифицируют 
ее внутреннюю периодизацию. 
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K.K. Pavlenok, K.A. Kolobova, A.I. Krivoshapkin
THE IMPROVEMENT OF SPLITTING TECHNIQUE 

IN UPPER PALEOLITHIC OF KULBULAK CULTURE 

The current period of western Central Asian Stone Age research is characterized by the expansion of 
research methods in the analysis of Upper Paleolithic complexes. However, a technologically important for 
Paleolithic industries parameter such as splitting technique has not been investigated. The aim of this article is 
to determine the splitting technique in the production of blades and bladelets in the Upper Paleolithic Kulbula-
kian complexes of layers 4, 2 of the Dodekatym-2 site (the right tributary of the Chatkal river, Tashkent district, 
Uzbekistan). Morphological and metric features of blanks’ proximal zones have been analyzed. The most im-
portant parameters are: the type of platform, reduction type of the working edge, the angle of striking platform, 
the presence or absence of the lip, the width and thickness of the striking platform. The research resulted in the 
allocation of the technological feature, typical only for the late stage of the Kulbulak Upper Paleolithic culture: 
most part of blanks was obtained by direct or indirect soft hummer strike.

Key words: Upper Paleolithic, western part of Central Asia, splitting technique, soft hummer technique.
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