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Вопросы заселения человеком Юго-Восточной Прибалтики, в частности, Калининградской области 
на данный момент изучены слабо. Однако процесс накопления знаний о первоначальном появлении 
человека в регионе имеет богатую историю. Впервые находки, относящиеся к финальному палеолиту, 
здесь были выделены еще в начале XX в. Детальное описание всех материалов, относящихся к 
каменному веку, было сделано к 1937 г. Разнообразие изделий из кости и рога позволило исследователям 
первой половины XX в. выделить первоначальную стадию заселения региона с использованием как 
типологического, так и палинологического методов. Во второй половине XX в. была открыта серия 
местонахождений с кремневыми артефактами, на одном из которых – Никольское IV – проведены 
планомерные раскопки. По результатам AMS-датирования двух изделий из рога северного оленя с 
территории Калининградской области были получены наиболее древние даты для Юго-Восточной 
Прибалтики, которые относятся к последнему ледниковому максимуму. В статье представлены краткие 
результаты изучения вопросов первоначального заселения Калининградской области в XX – XXI вв. по 
архивным и опубликованным данным, а также намечены перспективы для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: археология, Юго-Восточная Прибалтика, Калининградская область, финальный 
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FINAL PALEOLITHIC IN THE KALININGRAD REGION: 
CURRENT STATE OF THE STUDY AND SOURCE CRITICISM 

BASED ON PUBLISHED AND ARCHIVAL DATA2

E.Р. Tkach, A.D. Malyarova, A.Р. Tarakanov

Nowadays, the issues of human occupation of the South-Eastern Baltic, in particular, the territory of the Ka-
liningrad region, are poorly studied. However, the accumulation of knowledge about the initial appearance of 
human being in the region has a rich history. Finds belonging to the Final Paleolithic were fi rst identifi ed here 
as early as the beginning of the XX century. A detailed description of all materials belonging to the Stone Age 
was made by 1937. The variety of items made of bone and antler allowed researchers of the fi rst half of the XX 
century to identify the initial stage of human occupation of the region using both typological and palynological 
methods. In the second half of the XX century, a series of locations with fl int artifacts were discovered, and ex-
cavations were carried out systematically at one of them – Nikolskoye IV. Based on the results of AMS-dating 
of two reindeer antlers from the territory of the Kaliningrad region, the oldest dates for the South-Eastern Bal-
tic were obtained, which refer to the last glacial maximum. The article presents brief results of the research in 
the XX–XXI centuries of the issues of human occupation of the Kaliningrad region according to archival and 
published data, and outlines prospects for further research. 
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1 Работа проведена в рамках гранта РНФ № 23-78-01172 «На границе двух миров: культурные традиции 
Центральной и Восточной Европы в позднем каменном веке Калининградской области».

2 The work was carried out as a part the RSF grant No. 23-78-01172 "On the border of two worlds: cultural traditions 
of Central and Eastern Europe in the Late Stone Age of the Kaliningrad region".

Введение
Финальный палеолит и вопрос перехода к 

мезолиту в Калининградской области (часть 

территории бывшей Восточной Пруссии) все 
еще остается слабо изученным периодом. 
Однако к самой проблематике этой эпохи не 
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раз обращались как российские специалисты, 
так и исследователи сопредельных с Кали-
нинградской областью территорий.

Разработкой периодизации литовских мате-
риалов каменного века, выявленных в ходе 
планомерных раскопок, а также анализом 
случайных находок занималась Р. Римантене. 
Результаты обширных исследований обоб-
щены в монографии «Литовский палеолит 
и мезолит» (Римантене, 1971). На современ-
ном этапе культуры финального палеолита – 
раннего мезолита рассмотрены в работах Е. 
Шатавичюса (Šatavičius, 2002; 2005), Т. Остра-
ускаса (Ostrauskas, 2002), А. Гирининкаса и Т. 
Римкуса (Rimkus, Girininkas, 2021a; 2021b). 

Вопросы генезиса культур позднего пале-
олита – мезолита на территории Польши 
рассмотрены С.К. Козловским (Kozlowski, 
1969). Итоги работ обобщены в издании 
«Палеолит и мезолит» (1975), на современном 
этапе планомерные исследования активно 
продолжаются (например, Płonka et al., 2020). 
Типологический и хронологический анализы 
изделий из кости Южной Прибалтики выпол-
нены Т. Галинским (Galiński, Zych, 2013). 

Для территории Беларуси Е.Г. Калечиц и 
А.В. Колосовым выделены 356 памятников 
времени финального палеолита из материа-
лов смешанных коллекций (Калечиц, Коло-
сов, 2018). В западной части Беларуси иссле-
довано поселение финального палеолита с 
каменными артефактами Ковальцы на берегу 
р. Неман (Stančikaitė et al., 2011). 

Изучением материалов финального палео-
лита – мезолита Калининградской области во 
второй половине XX в. занимался В.И. Тимо-
феев (1983), уже в XXI веке О.А. Дружининой 
опубликована статья о состоянии изученности 
Калининградской области для финального 
палеолита (Дружинина, 2010); вопросы выде-
ления мезолитических групп в южной части 
области ставились М.Г. Жилиным в 2010-х гг. 
(Жилин, 2013а; Zhilin, 2016). 

В нашем исследовании предпринимается 
попытка систематизировать накопленные на 
текущий момент знания о финальном пале-
олите на территории Калининградской обла-
сти: составить базу данных археологических 
памятников и местонахождений по матери-
алам из архивных и опубликованных источ-
ников, создать геоинформационную систему 
для хранения, анализа и наглядного пока-
за данных. Все это позволит с наибольшей 

эффективностью идентифицировать и карто-
графировать пункты находок, выявленных 
исследователями ранее, а также проводить 
анализ распространения тех или иных видов 
артефактов. По результатам пространствен-
ного анализа, в свою очередь, можно сделать 
вывод не только о степени изученности реги-
она, но и выявить наиболее перспективные 
места для проведения дальнейших работ. 

Концепции выделения и методы иссле-
дований материалов финального палеоли-
та Калининградской области

Активная исследовательская деятельность 
по изучению материалов каменного века 
Восточной Пруссии ведет свое начало с конца 
XIX – начала XX века (Bezzenberger, 1889; 
Hollack, 1908; Tischler, 1882). 

Обобщающие работы появились во второй 
половине 20-х гг. ХХ века: в первую очередь 
стоит обратиться к исследованиям М. Эбер-
та (1927), В. Гаэрте (1929). В соответствии 
с представлениями того времени существо-
вание человека в палеолитическую эпоху 
на территории Восточной Пруссии не было 
доказано. На основании анализа двух находок 
рогов оленя со следами обработки был сделан 
вывод о заселении территории после ледни-
кового периода. Исследователи сопоставляли 
их с материалами периода мадлена Западной 
и Северной Европы (Engel, La Baume, 1937, 
р. 19; Šturms, 1970, р. 10; Тимофеев, 2003, с. 
6). Они помещали древние находки в «костно-
гарпунный век» – мезолит. 

Вклад ученых в систематизацию восточ-
но-прусских материалов каменного века был 
отмечен сразу. В монографии К. Энгеля была 
изложена история изучения археологических 
исследований в регионе, в которой содержал-
ся в том числе и их критический анализ (Engel, 
1935). Эта работа до сих пор остается важной 
для оценки проведенных исследований архео-
логами в конце XIX – начале XX века (Sturms, 
1970, р. 2–3). 

В 1937 г. вышла в свет монография 
К. Энгеля и Ля Бома, в которой были систе-
матизированы в первую очередь коллекции 
музея Пруссии, утерянные в годы Второй 
Мировой войны (Engel, La Baume, 1937). 

Интенсивные хозяйственные работы, в 
первую очередь мелиорация, в северной части 
региона привели к выявлению там бóльшего 
количества изделий из кости и рога, в то 
время как в южной части, в районе Вышты-
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нецкой возвышенности, в качестве случайных 
находок встречались в основном кремневые 
изделия (Engel, La Baume, 1937, р. 21). Отсю-
да справедливым кажется вывод о том, что в 
регионе могли сосуществовать две различ-
ные мезолитические культурные традиции – 
костяная и кремневая (Engel, 1935, р. 136–137; 
La Baume, 1937, р. 21–22). 

Во второй половине 30-х гг. планомер-
ные палинологические и археологические 
исследования торфяников проводил Х. Гросс 
(серия работ 1937–1943 гг.). Он разработал 
схему природно-климатической периодиза-
ции Восточной Пруссии. Датировка многих 
изделий из органических материалов им 
определялась несколькими условиями: 1) 
тип сырья (артефакты из кости и рога север-
ного оленя), 2) условия залегания находок и 
определение возраста на основе геологиче-
ских и палинологических исследований, 3) 
типологический метод. Особенный интерес 
в его работах представляет карта случайных 
находок, в которой материалы разделены по 
вышеуказанным критериям (Gross, 1938b, р. 
83–85). Важность этой карты сложно переоце-
нить, так как она может являться (и более того, 
уже явилась – Жилин, 2010; 2013б) отправной 
точкой для поиска торфяниковых памятников 
в регионе. 

Дальнейшая систематизация находок была 
выполнена Х. Боне-Фишером в 1941 г. Неко-
торые местонахождения были им осмотрены 
в полевых условиях. Местоположение нахо-
док определялось на основании топографиче-
ских съемок (1: 25 000) и наносилось на карту 
(Bohne-Fischer, 1941).

Таким образом, уже в довоенное время на 
территории Восточной Пруссии были начаты 
процессы обобщения накопленного материа-
ла и систематизации данных.

Переходя к исследованиям советских и 
впоследствии российских ученых, нельзя не 
отметить монографию Э. Штурмса «Культуры 
каменного века Балтики» (Šturms, 1970). Для 
характеристики периода финального пале-
олита – мезолита Восточной Пруссии он во 
многом основывался на картах и публикациях 
довоенных исследователей. Практически в то 
же время обобщающая работа опубликована 
Дж. Окуличем (Okulicz, 1973). 

В 1961 г. экспедиция под руководством 
Н.Н. Гуриной провела разведки по берегам 
р. Анграппы, Немана и Шешупе. Результа-

том стало выявление местонахождения у 
д. Запань (Рябиновка), материал с которого 
содержал находки мезолитического перио-
да (Гурина, 1961, с. 4). Широкомасштабные 
исследования связаны с работами В.И. Тимо-
феева, проводившимися с 1972 г. Основное 
внимание он уделил внутренним районам 
области. В 1974 г. им проводятся раскопки 
на стоянках Тальники (24 кв. м) и Николь-
ское IV (64 кв. м) (Тимофеев, 1974, с. 22–28). 
Первую впоследствии он отнес к позднему 
мезолиту, а вторую – к финальному палеолиту 
(Тимофеев, 1983). 

С 2006 по 2011 гг. работы в контексте 
исследований антропогенного воздействия на 
окружающую среду в бассейнах рек Шешу-
пе и Неман, а также в районе Выштынецкой 
возвышенности проводились под руковод-
ством О.А. Дружининой, И.Н. Сходнова и 
И.А. Дружининой. В бассейне р. Шешупе их 
усилия были сосредоточены на идентифика-
ции выявленных В.И. Тимофеевым место-
нахождений и памятников, а также поиске 
новых стоянок. В результате выявлены две 
стоянки, которые, по мнению О.А. Дружини-
ной, могут быть сопоставлены с финальным 
палеолитом – Рядино 2 и Рядино V (Дружини-
на, 2008; 2009; Дружинина, 2012). Несколько 
новых местонахождений с кремнем обнару-
жены у с. Никольское. 

Следующий этап связан с работами в 
2009–2012 гг. М.Г. Жилина. Основываясь на 
карте случайных находок Х. Гросса, он прово-
дил разведки с целью поиска торфяниковых 
стоянок (отметим, что в 1981 г. В.И. Тимофе-
евым такие попытки также предпринимались 
(Тимофеев, 1981)) в нескольких районах обла-
сти (Жилин, 2010; 2013б).

С тех пор планомерных исследований по 
поиску памятников финального палеолита – 
мезолита не проводилось. 

Археологические памятники и случайные 
находки артефактов финального палеолита: 
обзор источников

В исследуемом регионе возможно изучение 
не только кремневой индустрии для периодов 
финального палеолита и мезолита, но и изде-
лий из органических материалов – в первую 
очередь из рогов северного и благородного 
оленей, костей животных. Все они выявлены 
в качестве случайных находок, и данных об 
их первичных местоположениях не сохрани-
лось. 
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Рис. 1. Карта мест обнаружения находок финального палеолита Калининградской области 
по опубликованным данным: зеленым цветом – местонахождения и стоянки с кремневыми артефактами; 

красным цветом – местонахождения изделий из органических материалов; квадрат – стоянки; 
круг – местонахождения. 1 – Popelken; 2 – Abschruten; 3 – Dagutschen; 4 – Grumkowsfelde; 5 – Grenzfelde; 
6 – Pillkallen, 7 – Szirgupönen, 8 – Gumbinen, 9 – Deutsch Thier au, 10 – Heiligenbeil, 11 – Dösen bie Zinten, 

12 – Maraunen bie Zinten; 13 – Allenburg; 14 – Plicken; 15 – Drusken; 16 – Pogrimmen; 17 – Rossitten; 18 – Pentekin-
nen; 19 – Penken; 20 – Garbnicken ; 21 – Schelec ken; 22 – Никольск ое IV; 23 – Запань; 24 – Steegen.

Fig. 1. Final Paleolithic artifacts in the Kaliningrad region according to published data: green – localities and campsites 
with fl int artifacts; red – localities of bone and antler artifacts; square – campsites; circle – localities. 

1 – Popelken; 2 – Abschruten; 3 – Dagutschen; 4 – Grumkowsfelde; 5 – Grenzfelde; 6 – Pillkallen, 7 – Szirgupönen, 
8 – Gumbinen, 9 – Deutsch Thier au, 10 – Heiligenbeil, 11 – Dösen bie Zinten, 12 – Maraunen bie Zinten; 

13 – Allenburg; 14 – Plicken; 15 – Drusken; 16 – Pogrimmen; 17 – Rossitten; 18 – Pentekinnen; 19 – Penken; 
20 – Garbnicken ; 21 – Schelec ken; 22 – Nikolskoye IV; 23 – Zapan; 24 – Steegen.

Изделия из кости и рога: местонахожде-
ния 

Среди выявленных артефактов в литерату-
ре к периоду финального палеолита в XX в. 
исследователи относили 21 местонахождение 
(рис. 1–3; табл. 1). Для девяти из них в лите-
ратуре присутствует лишь общее словесное 
описание выявленных артефактов без фото-
графий и рисунков, а сами находки не сохра-
нились. 

Технологический и трасологический 
анализы проведены для трех орудий из рога 
северного оленя (Тимофеев, Филиппов, 1981). 
Одно из изучаемых орудий со следами обра-
ботки (рис. 2: 2) происходит с территории 
современной Калининградской области близ 

с. Высокое (б. Popelken). По мнению Р. Риман-
тене, данная находка является одной из наибо-
лее древних в Юго-Восточной Прибалтике и 
может связываться с гамбурской культурой 
(Римантене, 1971, с. 13–14). 

Исследования по абсолютному датиро-
ванию восьми артефактов Юго-Восточной 
Прибалтики, которые могут быть отнесены 
к периодам финального палеолита – ранне-
го мезолита, проведены в 2010-х годах 
(Philippsen et al., 2019). В число продатиро-
ванных находок попали два артефакта, проис-
ходящие с территории изучаемого региона:

1) обломок рога северного оленя со следа-
ми обработки (рис. 2: 2). Найден на глубине 
около 2,35 метра в 1888 г. при спрямлении 
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Рис. 2. Изделия из кости (4) и рога (1–3) финального 
палеолита по опубликованным данным: 1 – Grenzfelde; 

2 – Popelken; 3 – Rossitten; 4 – Gumbinnen.
Fig. 2. Final Paleolithic bone (4) and antler (1–3) artifacts 
according to published data: 1 – Grenzfelde; 2 – Popelken; 

3 – Rossitten; 4 – Gumbinnen.

русла реки Мучной, близ с. Высокое (Popelken, 
Pillkallen) – 12125 ± 55 BP;

2) обломок топора из рога северного оленя 
(рис. 2: 1). Найден в бывшем русле реки на 
глубине 2,5 м в 1933 г. рядом с г. Доброволь-
ском (Grenzfelde, Pillkallen) – 11580 ± 50 BP.

Кремневые артефакты: местонахождения и 
стоянки

В отличие от изделий из органических 
материалов к финальному палеолиту в изуча-
емом регионе случайные находки из кремне-
вых материалов довоенными исследователя-
ми относились гораздо реже. 

В 1970-х гг. под руководством В.И. Тимофе-
ева исследована группа стоянок у с. Николь-
ское (I–IV), расположенная на второй надпой-
менной террасе, которые он отнес к периоду 
финального палеолита – раннего мезолита. В 
1974 г. стационарные работы на площади 64 
кв. м проведены на стоянке Никольское IV 
(Тимофеев, 1974). 
Рис. 3. Изделия из кости финального палеолита по 

опубликованным данным: 1 – Steegen; 2 – Pentikinnen; 
3 – Adl. Penken; 4 – Abschruten; 5 – Dagutschen; 6 – 

Pogrimmen; 7 – Drusken. 
Fig. 3. Final Paleolithic bone artifacts according to 

published data: 1 – Steegen; 2 – Pentikinnen; 3 – Adl. 
Penken; 4 – Abschruten; 5 – Dagutschen; 6 – Pogrimmen; 

7 – Drusken.

В качестве сырья использовался темно-
серый кремень местного происхождения, на 
момент раскопок покрытый белой патиной. 
В коллекции (рис. 4: 1) представлена внуши-
тельная серия концевых скребков, в том числе 
семь удлиненных, на пластинах и пластинча-
тых отщепах. Большинство скребков корот-
кие на широких и довольно массивных, реже 
тонких фрагментах и сечениях пластин, а 
также на отщепах с продольными граня-
ми на спинке. Выявлены различные типы 
резцов: срединные, угловые многофасеточ-
ные и резцы на углу сломанной пластинки. 
Нуклеусы сильно сработанные и фрагмен-
тированные. Представлены призматические, 
одноплощадочные, односторонние нуклеу-
сы и крупный двуплощадочный нуклеус со 
скошенными ударными площадками. 

В публикации В.И. Тимофеева также фигу-
рирует один обломок наконечника стрелы: 
на толстой, неправильной формы пластинке, 
слабо выделенный черешок оформлен крутой 
ретушью, нанесенной лишь на спинку изде-
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лия. Среди подъемного материала отмечен 
обломок черешка наконечника (Тимофеев, 
1983, с. 30). 

В 1961 г. Н.Н. Гуриной было выявлено 
местонахождение Рябиновка у с. Запань (Гури-
на, 1961, с. 4) на левом берегу р. Шешупе на 
второй надпойменной террасе. Исследователь 
соотнесла материал с мезолитическим време-
нем (рис. 4: 2). Впоследствии на этом место-
нахождении проводил сборы В.И. Тимофеев 
(Тимофеев, 1974, с. 32), который предположил 
финальнопалеолитический возраст материа-
лов.

В 5,7 км от стоянок Никольской группы 
выявлены несколько стоянок у пос. Рядино, 
рядом с местонахождением Рябиновка. Плано-
мерные работы проведены на стоянке Рядино 
V в 2009 и 2011 гг. (общая площадь раско-
па за два года – 28 кв. м, коллекция находок 
более 2 000 экз.) (Дружинина, 2010, с. 285). 
Памятник расположен на пологой площадке, 
высота над урезом воды до 12 м. Коллекция 
в основном представлена отходами произ-

Рис. 4. Кремневые артефакты финального палеолита 
по опубликованным данным: 1 – Никольское IV (по: 
Тимофеев, 1983, с. 29, рис. 2); 2 – Запань (Рябиновка) 

(по: Тимофеев, 1983, с. 32, рис. 3).
Fig. 4. Final Paleolithic fl int artifacts according to pub-

lished data: 1 – Nikolyskoe IV (Timofeev, 1983, р. 29, fi g. 
2), 23 – Zapan (Ryabinovka) 

(Timofeev, 1983, р. 32, fi g. 3).
водства. Среди орудий исследователи выде-
ляют: различные скребки (округлые, на сред-
них и мелких отщепах, с плоской и высокой 
спинками, часто обработанные радиальными 
сколами; подчетырехугольные вытянутые и 
укороченные; концевые на пластинах), резцы 
на пластинах, сработанных нуклеусах, оскол-
ках кремня, а также проколки, ножи, скребла, 
комбинированные орудия. Нуклеусы пред-
ставлены тремя формами: конусовидные 
одноплощадочные с круговым и односторон-
ним огранением; подпризматические двупло-
щадочные; аморфные (Молодьков, Дружини-
на, 2016, с. 131).

Доступные в литературе и архивах мате-
риалы обрывочны. Согласно им (Дружинина, 
2012; Дружинина, Дружинина, 2015), в ходе 
полевых исследований была выявлена мезо-
литическая яма, заполненная угольками. По 
ним получена радиоуглеродная дата, имею-
щая большое стандартное отклонение – 8800 
± 600 л. н. (Ле-9049). Результаты же прове-
денного OSL-датирования отложений никак 
не согласуются с доступными по литературе 
археологическими материалами (Молодьков, 
Дружинина, 2016). 

Перспективы исследований
На данный момент можно с уверенностью 

говорить о присутствии человека на терри-
тории Калининградской области в период 
финального палеолита. Подтверждением 
тому являются результаты AMS-датирования 
находок из рога северного оленя со следами 
обработки. Отнесение к финальному палео-
литу всех местонахождений (табл. 1) с изде-
лиями из кости и рога, выделенных по литера-
туре, представляется преждевременным. Как 
и указывали сами исследователи, вероятность 
отнесения артефактов к мезолитическому 
периоду велика. Необходимо как продолже-
ние прямого радиоуглеродного датировани-
ях доступных материалов, так и составление 
типологических рядов выявленных артефак-
тов в широком контексте материалов Юго-
Восточной Прибалтики. 
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В последние годы были выявлены стоян-
ки финального палеолита в северной части 
Литвы – стоянка Парупе на р. Нямунелис. По 
результатам радиоуглеродного датирования 
изделия из рога северного оленя (выявлено в 
качестве случайной находки) была получена 
дата 11170 ± 40 (BETA-403383) (Girininkas et 
al., 2016; Rimkus, Girininkas, 2021a). Там же 
обнаружены и местонахождения с находками 
из кремня финального палеолита. 

Что касается кремневого инвентаря, 
проанализированного по опубликованным 
данным, то к материалам финального пале-
олита предположительно можно отнести на 
основании кремневой коллекции лишь стоян-
ку Никольское IV. Для подтверждения данно-
го вывода необходим как детальный техноло-
гический анализ артефактов, так и повторные 
полевые исследования с целью поиска объек-
тов на памятнике с датирующим материалом. 

Отметим, что в прибрежной части Литвы, 
на границе с Калининградской областью, в 
верховьях р. Неман выявлена серия стоянок у 
р. Аукштумала, относящихся к пребореально-
му времени (Rimkus, Girininkas, 2021b). 

Пространственное распределение место-
нахождений из кости и рога позволяет выде-
лить скопление артефактов в восточной части 

Калининградской области – в Краснознамен-
ском и Нестеровском районах, а также на юго-
западе – в Багратионовском районе и в Мамо-
новском городском округе. 

Для более детального рассмотрения вопро-
сов выделения культурных традиций в реги-
оне и тем более изучения проблематики 
перехода от финального палеолита к мезо-
литу необходима комплексная работа: пере-
смотр уже существующих коллекций, а также 
проведение новых полевых работ, результаты 
которых будут обеспечены естественно-науч-
ными данными и детальным типологическим 
анализом для их сравнения с материалами 
других регионов. Также необходимо после-
дующее сравнение выявленных местона-
хождений с результатами палеогеографиче-
ских исследований в регионе (Кублицкий, 
2016).

В то же время создание единой базы 
данных и максимально возможное картиро-
вание случайных находок (как из органиче-
ских материалов, так и кремневых изделий), 
доступных по публикациям, позволит выявить 
наиболее перспективные места для прове-
дения разведочных работ в рамках решения 
вопросов заселения человеком Юго-Восточ-
ной Прибалтики.
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